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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ Гимназия № 7  

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 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. 
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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 образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе 

с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

ООП СОО МБОУ Гимназия № 7  формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

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

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
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– 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. 

ООП СОО МБОУ Гимназия № 7   формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

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

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

          Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12  

разработана на основе: 

 -  ФГОС СОО(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»), 

  - Конституции Российской Федерации,  

 - Федерального  Закона "Об образовании    в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ,  

   - Устава МБОУ Гимназия № 7  . 

Программа 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 
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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 основной образовательной программе 

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 и углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(направления: спортивно – оздоровительное; общекультурное; общеинтеллектуальное; духовно 

– нравственное, социальное).  

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательной  организации и   потребностей, 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 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы: 

личностные, метапредметные, предметные. Предметные результаты представлены двумя 

группами «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» как на 

базовом, так и на углубленном уровне. Достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования определяется по 

завершении обучения. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

В соответствии с п.п. 6,7  ФГОС СОО личностные результаты основания 

ООП на уровне среднего общего образования  классифицируются в зависимости 

от сферы отношений обучающихся: 

- к себе, к своему здоровью, к познанию себя; 

- к России как к Родине (Отечеству); 

- к закону, государству и к гражданскому обществу; 
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- с окружающими людьми; 

- к окружающему миру, живой природе, художественной культуре; 

- к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни; 

-  к труду, в сфере социально-экономических отношений; 

- к собственному физическому, психологическому, социальному и 

академическому благополучию. 

Личностные УУД, формируемые в результате основания обучающимися 

ООП СОО, представлены в таблице 1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 

Личностные результаты освоения ООП СОО 

 
СФЕРА 

ОТНОШЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные УУД 

1 2 

к себе, к своему 

здоровью, к 

познанию себя 

-осознано формулирует жизненные перспективы; 

-проявляет инициативность, креативность,  

готовность и способность к личностному самоопределению; 

- ставит цели и строит жизненные планы; 

– проявляет готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

– отстаивает  личное достоинство, собственное мнение; 

- выражает готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим события прошлого 

и настоящего; 

- демонстрирует готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

–принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни, 

бережного  и ответственного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

к России как к 

Родине (Отечеству); 

- демонстрирует понимание российской идентичности; 

- осознает российскую идентичность в поликультурном социуме; 

- проявляет чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

- проявляет патриотические чувства,  готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

- демонстрирует уважение к своему народу, чувство гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

- уважительно относится к русскому языку как государственному языку;  

- проявляет  уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 



11 
 

 

народов, проживающих в России. 

 

к закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

- проявляет гражданскую позицию активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

- понимает неотчуждаемость основных прав и свобод человека, 

проявляет готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц; 

- демонстрирует отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ; 

- знает и понимает основы правовой и политической грамотности; 

- демонстрирует черты мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанном на 

диалоге культур; 

- проявляет готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации;  

- знает и демонстрирует навыки по участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- осознает и разделяет идеи интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

– проявляет готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по различным   

негативным социальным явлениям 

с окружающими 

людьми 

- осознает  и выстраивает собственное 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; 

-принимает гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

-демонстрирует способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- умеет оказывать первую помощь; 

- проявляет в собственном поведении нравственную позицию, в т.ч. 

способность к сознательному выбору модели поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

к окружающему 

миру, живой 

природе, 

художественной 

культуре; 

- владеет основами мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости науки; 

-проявляет готовность к научно-техническому творчеств; 

- демонстрирует владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
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заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- проявляет готовность и способность к образованию, в т.ч. 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- осознает значимость непрерывного  образования  как условия успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- владеет основами экологической культуры; 

- демонстрирует понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 

за состояние природных ресурсов;  

- владеет умениями и навыками разумного природопользования; 

-имеет опыт эколого-направленной деятельности; 

- имеет представление об эстетическое отношении к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

к семье и 

родителям, в том 

числе подготовка к 

семейной жизни 

- проявляет осознанное отношение  к созданию семьи; 

- демонстрирует знание и принятие  ценностей семейной жизни;  

- осознано моделирует положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства). 

к труду, в сфере 

социально-

экономических 

отношений 

- проявляет уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности; 

- осуществляет осознанный выбор будущей профессии;  

- проявляет осознанную готовность о к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- демонстрирует потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- проявляет готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей 

к собственному 

физическому, 

психологическому, 

социальному и 

академическому 

благополучию 

- демонстрирует сознательное отношение к собственному физическому, 

эмоционально-психологическому, социальному благополучию; 

- владеют знаниями  и практическими навыками обеспечения 

информационной безопасности  

 

  

 

 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

Метапредметные УУД, формируемые в результате основания обучающимися ООП СОО, 

представлены в таблице 1.2.2. 

 

Таблица 1.2.1 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

 

Группа 

метапредметных 

результатов 

Формируемые УУД 
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Регулятивные  Обучающийся: 

- самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии ее 

достижения;  

- оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивает ресурсы, в т.ч.время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Познавательные Обучающийся: 

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

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- владеет навыками критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использует  различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- умеет 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; 

- демонстрирует умение выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия;  

-выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- умеет менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

Коммуникативные Обучающийся: 

- умеет осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы демонстрирует способность 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

- умеет координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуальногои комбинированного взаимодействия; 

- демонстрирует умение развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 
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языковых средств; 

- распознает конфликтогенные ситуации и владеет  навыками  

предотвращения конфликтов до их активной фазы; 

- выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

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

богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
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Родной ( русский ) язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

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; 

– 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; 
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– 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; 

• 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. 

 

Родная ( русская) литература 

В результате изучения учебного предмета «Родная ( русская) литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
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• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять зало-

женные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

• понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-выразитель-

ных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

--- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

 - мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;  

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
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Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

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

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

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

to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 

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

or; 

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

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

learning French); 

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

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

my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

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

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

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

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

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

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

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

 

Языковые навыки 

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

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

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

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

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

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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 

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

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

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

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

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

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

на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

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

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

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

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

тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

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

понимание. 

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

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

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
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– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

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

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

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

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

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

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

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

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

наречие nevertheless; 

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

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

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

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

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

did I hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

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

уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Личностные результаты: 
-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

-формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

-приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

-совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

-существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий 

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

Метапредметные результаты: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

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

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

  

Языковые навыки 

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

содержание речи»; 

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

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

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

целостности (zuerst, aber für mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere). 

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

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами ob, 

dass, falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), während, nachdem, so dass, als 

wenn, obwohl, obgleich и др. 
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– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, 

auch, sowie, ausserdem, nicht nur…, sondern auch, sowohl…, als auch, bald…, bald и др.; 

– употреблять в речи все временные формы Passiv.  

– распознавать  и употреблять  распространенные определения с Pz I и PzII, а также форм 

Konjunktiv от глаголов haben, sein, warden, können, müssen и сочетания würde+Infinitiv 

для выражения вежливой просьбы, желания. 

– употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний 

смыслового глагола в неопределенной форме с zu. 

– употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения 

модальности. 

– Систематизировать  знания о склонении существительных, об образовании 

множественного числа существительных. 

– употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а также 

прилагательные и наречия, их степени сравнения. 

– употреблять в речи модальные глаголы; 

– 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/ 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 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

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

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки немецкого 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. 

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

прошедшем времени 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

 не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

 определять коммуникативно-речевую форму текста; 

 писать аннотацию текста; 

 производить сжатие содержания текста; 

 делать устный (или письменный) реферат текста; 

  создавать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, 

рассуждение); создавать собственные тексты определенного коммуникативного типа 

речи, учитывая правила их построения; 

 использовать план для написания сочинения; 

 правильно оформлять личное письмо; 

 писать биографию, пользуясь планом, писать автобиографию и составлять резюме по 

образцу; 

 составлять анкету; 

 проводить опрос и обобщать полученные данные; 

 кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

 записывать ключевые слова к пунктам плана во время прослушивания текста; 

 вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других 

собеседников); 

 убеждать и приводить для этого аргументы; 

 прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание; 

 делать обобщения и выводы; 

 характеризовать понятие, приводя примеры; 

 подбирать к словам антонимы и синонимы. 

 

Специальные учебные умения:  

 определять коммуникативно-речевую тему текста;  

 пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного 

текста;  

 писать аннотацию текста; 

 производить сжатие (компрессию текста),  
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 делать устный или письменный реферат текста,  

 создавать собственные тексты определенного коммуникативного типа речи, 

учитывая правила их построения; 

 писать биографию, пользуясь планом, составлять автобиографию и резюме по 

образцу; 

 характеризовать понятие, приводя примеры; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иноязычной 

культуры, использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

Социокультурная компетенция: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоговорящих странах; 

 представлять свою страну и культуру на немецком языке; 

 понимать основные социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и немецкоговорящих стран. 
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь – кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

 Говорение, монологическая речь – резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; – 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая еѐ аргументами 

и пояснениями; 

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

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

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 Аудирование – полно и точно воспринимать информацию в распространѐнных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с чѐтким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Чтение  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 – отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

 Письмо  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  
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– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

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

– делать выписки из иноязычного текста; 

 – выражать письменно своѐ мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи 

  – произносить звуки немецкого языка чѐтко, не допуская ярко выраженного акцента;  

– чѐтко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

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

понимание.  

Лексическая сторона речи  
– использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;  

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях.  

 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь  
– бегло говорить на разнообразные темы, чѐтко обозначая взаимосвязь идей;  

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

неофициального общения; 

 – аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, монологическая 

речь 

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

соответствующим выводом;  

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

различных позиций;  

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

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

изученной тематики. 

 Чтение 
 – детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; – 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 – определять замысел автора.  

Письмо  
– описывать явления, события; 

 -  излагать факты в письме делового характера; 

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

исследовательской деятельности. 

 Языковые навыки 

 Фонетическая сторона речи 



33 
 

 

 – передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация  
– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 Лексическая сторона речи  
– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имѐн собственных в рамках 

интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 

 
История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– 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;  
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– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

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

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

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

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

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

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

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

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

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

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

анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

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

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

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

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– 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; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– 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; 
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– 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. 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

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

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
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– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
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– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
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Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

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

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

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

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

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 
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– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
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– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

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

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
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– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления 

в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 

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

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 
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– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации 

и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

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

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
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– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

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 

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

занятости;  

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

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

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

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

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

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

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
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– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
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– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

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

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

 Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

                                           

 
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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 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений;  

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 
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множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 
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логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении 
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чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

данные реальных величин 

с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 
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повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

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

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, 

степенных уравнений и 

неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными 

методами доказательства 
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неравенств; 

 решать уравнения в 

целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать 
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уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 
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квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
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предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 
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производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 
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 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

  интерпретировать 

полученные результаты 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 
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выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 
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страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

 Достижение 

результатов раздела II 
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информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 
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решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 
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(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 
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параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 
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 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  
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многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 



77 
 

 

 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

формулы объемов при 

решении задач 
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 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 
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отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 
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скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 
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окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

задачи экономики) 

 

 



Информатика 

 

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

образования: 

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

дискретизации; 

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

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

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

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

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

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

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

работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

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

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

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

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

процессов; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

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

и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

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

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение 

в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

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

игры; 

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

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

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

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
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– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

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

базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

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

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

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

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

языке программирования; 

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

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

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

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

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

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

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

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

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

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

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

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

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

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

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

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

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

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

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

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

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

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

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

том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

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

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

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

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

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

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

экспериментов; 
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– 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; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

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

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

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

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

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

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

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

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

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

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

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

 

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

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

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

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

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

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

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

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

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

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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

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

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

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

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

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

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

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

информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

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

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

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

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

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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

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

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

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

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

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

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

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

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

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

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

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

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

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

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

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

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

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

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

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

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

классу соединений; 

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

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 

– 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; 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

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; 
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– 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; 

– 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: 

– 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; 



94 
 

– 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; 

– 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; 
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– 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. 

 

 

Экология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 

получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и 

законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных 

программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

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

экологических проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

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

здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

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; 

– 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. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

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

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
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– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 

 



99 
 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
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– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

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

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 
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– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Индивидуальный проект ( обществознание) 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является 

 создание условий для развития личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: 

учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника и т.д.; 

 формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления еѐ 

в различных видах, 

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. 

 практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 
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Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности;  

 обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления. 

 Формирование проектного отношения к действительности и способности использовать 

проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

 Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах 

профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

 Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и 

возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

 Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

 

 

 Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, 

самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества, 

а также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Так 

как она занимает особое место в совокупности компетентностей личности, обеспечивает 

присвоение человеком всего целостного и разнообразного мира культуры. Более того, 

познавательная составляющая имманентно присутствует в остальных видах ключевых 

компетентностей. В тоже время результаты многочисленных исследований учѐных, методистов, 

педагогов-практиков свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 

образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-познавательной. 

 

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение 

увидеть, сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 

завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 

взрослой, самостоятельной жизни человека. Если при выполнении групповых проектов в 5-9 

классах школьники совместно проходят все этапы проектной работы, коллективно отвечая за 

результат проекта, то в старшей школе перед каждым учеником стоит задача 

продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от 

начала и до конца. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приѐма «описание»); 

 информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

 с обществознанием, экономикой, правом и историей  по теме индивидуального проекта 

ученика. 

 В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно -поисковые технологии, творческие проекты).  

Национально-региональный компонент реализуется путем вкрапления элементов 

регионального компонента в индивидуальных проектах по тематическому выбору учащихся. 

 Индивидуальные проекты учащихся могут отражать: 

природно-экологическое, географо-демографическое, этническое, национальное, 

историческое своеобразие Ростовской области; 

потребность региональной самоидентификации общества, обретение исторической памяти; 

региональную специфику. 

 
В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– 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; 

-самостоятельно выделять  и формулировать познавательные  цели; 

-искать и выделять  необходимую информацию, применяя е методы  информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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- моделировать – преобразовывать  объекты из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразовывать  модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- структурировать знания; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

-выбирать  наиболее эффективные  способы  решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- контролировать и оценивать  процесс и результаты  деятельности; 

 - извлекать  необходимую информацию  из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определять основную и второстепенную информацию; свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты  художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимать и одекватно оценивать  язык средств массовой информации; 

-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-ставить вопросы – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управлять поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-полно и точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-владеть монологической и диалогической  формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

- выявлять различия  при сравнении объектов; 

 - устанавливать существенные  и несущественные свойства объектов (понятий); 

 - классифицировать объекты  множества по некоторому основанию; 

 - подводить объекты под известные понятия; 

 - выделять  в определении понятия рода и видовых признаков; 

-устанавливать  необходимости или достаточности или необходимости и достаточности 

известного признака (условия) понятия; 

 - определять  причинно-следственные зависимости; 

 - подбирать  примеры, иллюстрирующих общее правило (определение); 

 - приводить  контрпримеры для неверных утверждений; 

 - формулировать  выводы по результатам анализа; 

 - формулировать утверждения в форме условного предложения; 

 - формулировать  утверждение, обратного данному; 

 - формулировать  утверждение, противоположного данному; 

 - формулировать  гипотезу; 

 - строить  по правилу (формуле) пошаговую программу; 

 - моделировать и строить эскизы будущего проекта; 

- выступать  с докладом на заданную тему; 

- рецензировать текст или выступление. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
     

– иметь представление о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

–иметь представление  о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

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

–иметь представление  о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– иметь представление об истории науки; 

– иметь представление о новейших разработках в области науки и технологий. 
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– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры и др.); 

 

 

Планируемые результаты дополнительных учебных предметов и  курсов по выбору 

обучающихся, включенных  Учебный план СОО,  фиксируется в рабочих программах  

данных предметов и курсов. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной 

организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации
4
.  

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки МБОУ Гимназия № 7  , включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая оценка, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и иные мониторинговые исследования. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

                                           

 
4
 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

 

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 образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 
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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 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

На уровне среднего общего образования  диагностика мотивационной сферы подростков  

применяется Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

(Спилберг-Андреева). Данный метод позволяет выявить уровень мотивации учения 

и эмоциональное отношение к учению и получить информацию об эмоциональном самочувствии 

каждого ученика и класса в целом. 

Текущая психосоциальная диагностика обучающихся 10-11 классов проводится дважды за 

год обучения. Результаты  фиксируются педагогом психологом, оформляются в виде справки и 

обсуждаются на педагогических совещаниях и консилиумах. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 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»). 

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. 



108 
 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Система оценки  достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в МБОУ 

Гимназия № 7 включает: 

1.Текущее оценивание, под которым понимается  систематическая проверка  достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего оценивания направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  планируемых 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных  ФГОС СОО. 

Текущие оценивание достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

СОО МБОУ Гимназия № 7 проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися предметных, метапредметных, личностных 

результатов, предусмотренных ООП СОО МБОУ Гимназия № 7; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС 

СОО; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Текущее оценивание осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть ООП СОО МБОУ Гимназия № 7. 

Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

оценивания  достижения обучающимися планируемых результатов    определяются 

педагогическим работником с учетом ООП СОО МБОУ Гимназия № 7.  

 

2. Промежуточную аттестацию обучающихся - установление уровня достижения 

обучающимися  планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ Гимназия № 7 на конец 

учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактической оценки  достижения обучающимися предметных  и 

метапредметных результатов (уровня сформированности УУД);  

-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в МБОУ Гимназия № 7  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  

Объектом промежуточной аттестации обучающихся  выступают предметные и 

метапредметные результаты освоения ООП.  

 

3. Государственную итоговую аттестацию обучающихся11-х классов, результаты которой  

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 
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В системе оценивания в основной школе используются комплексно оценки, характеризуемые 

по разным признакам: 

- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, гимназией) и внешняя оценка (проводится в 

форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, аттестации 

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

участвующих в этих процедурах). 

 

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

объективные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и работ 

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

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Наблюдение как метод субъективной оценки представляет собой  сбор первичной 

информации путем непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей 

какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика.  

Самоанализ и самооценка обучающихся осуществляется в ходе  уроков и внеурочной 

деятельности посредством рефлексии. Результаты фиксируются в соответствующих разделах 

портфолио. 

 

Процедуры оцениания предметных результатов 

 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП СОО проводится в следующих 

формах: 

- стартовые работы (на начало учебного года); 

-промежуточная аттестация; 

-анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

-итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

-анализ результатов ГИА. 

Для стартового контроля и промежуточной аттестации по предмету используются 

инструментарий (тестовые и контрольные работы), который разрабатывается гимназическими 

методическим объединением МБОУ Гимназия № 7 и/или подбирается учителями-

предметниками, согласовывается внутри методических объединений.   

 

Стартовые работы проводятся на начало учебного года. Стартовые работы проводятся по  

русскому языку и математике. Стартовый контроль по другим предметам учебного плана 

проводится на основании решений педагогического совета, приказа директора и планом 

контрольно-административной деятельности гимназии.   

 

Предметные результаты обучающихся оцениваются балльной отметкой, которая 

выставляется учителем-предметником в классный журнал и дневник обучающегося в ходе 

процедур текущего оценивания. В основу критериев балльной отметки учебной деятельности 

обучающихся  положены объективность и единый подход.  

Для обучающихся 5-9 классов используются пятибалльная система выставления отметок: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Отметка “5”: 
1. Знания, понимание глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Выделение главных положений в изученном материале на основании фактов и примеров 

обобщения, выводы, устанавление межпредметных и внутрипредметных связей, творческое 

применение полученных знаний в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Отметка “4”: 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка “3”  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка “2”: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Необоснованный отказ от ответа и полное незнание материала. 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации в МБОУ Гимназия № 7 

осуществляется без разделения на уровни в виде удовлетворительного (зачет) или 

неудовлетворительного (незачет) результата. Получение «незачета» при прохождении 

промежуточной аттестации влечет за собой академическую задолженность, которая должна быть 

ликвидирована обучающимся в сроки, установленные «Положением  о проведении  промежуточной 

аттестации и осуществлении текущего оценивания достижения планируемых результатов обучающихся 

по ФГОС ООО, СОО». 

При наличии у обучающегося годовой неудовлетворительной оценки по какому-либо 

предмету учебного плана, получение «зачета» при прохождении промежуточной аттестации по 

данному предмету является основанием для перевода обучающегося в следующий класс без 

академической задолженности. 

 

Процедуры оцениания метапредемтных  результатов 

 

 Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения ООП  среднего общего образования. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы в части  формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Обучающиеся 10-11 классов разрабатывают и защищают индивидуальный проект. 

По итогам защиты проекта определяется следующие уровни сформированности проверяемых 

умений: 
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- повышенный (оценка «хорошо», «отлично») 

- базовый (оценка «удовлетворительно») 

Результаты защиты итогового проекта фиксируются классных журналах в «Ведомости учета 

результатов защиты итогового проекта». 

Защита итогового проекта   как форма оценки уровня сформированности УУД  направлена на 

оценивание  умений обучающихся проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

 
 

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 просвещения Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» 

для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д.  

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может 
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выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект   оценивается  по следующим критериям. 



113 
 

 

Критерий Содержание критерия 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Способность поставить проблему и выбрать способы еѐ решения, 

найти  и обработать информацию, формулировать выводы и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

и т. п.  

Знание предмета Умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

Регулятивные 

действия 

Умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Коммуникация Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и защите итогового  проекта фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

      Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы. Требования включают:  

- освоение надпредметных 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 реализацию следующих задач:  

- повышение эффективности освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

 действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 

по подготовке и защите индивидуальных проектов;  
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- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

 

Цель программы развития УУД — обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами школы, в том числе в профессиональной и социальной сферах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования направлена на решение следующих задач:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и в необходимых случаях их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы обеспечить 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

- осуществление 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 УУД 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.  

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности.  

 

В соответствии с ФГОС СОО УУД разделены на три вида: регулятивные, познавательные 

и коммуникативные.  

Регулятивными являются действия, связанные с принятием и удержанием учебных целей, 

планированием, контролем, оценкой и рефлексией.  

Коммуникативные действия предполагают использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; готовность 
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слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих и т.д.  

Познавательные включают в себя владение способами решения проблем творческого и 

поискового характера; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

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.  

 

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 
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старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на профильном, 

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

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 

сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 

глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

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

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

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

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  
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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 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.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход.  

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. 

 

Одним из путей эффективности учебной деятельности на уровне среднего общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение. 

Связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов   

Содержание любого учебного предмета позволяет формировать как личностные, так и 

метапредменые УУД. Для этого используются следующие средства: 
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка и 

литературы) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  

возможности для формирования УУД. 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД. 
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Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и 

многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному 

развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. Именно 

на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 
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– способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ ,зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться, 

оценивая роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности»,  а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

 

Связь УУД с внеурочной и внешкольной деятельностью 

Решение задачи развития УУД во многом осуществляется в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. Организация внеурочной 

деятельности в гимназии направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП СОО, в том числе метапредметных и личностных.  

Организация внеурочной деятельности в гимназии способствует созданию условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время, для активизации социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развития здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив, для развития навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

различными представителями социума (личностные, коммуникативные  УУД). Программы 

курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуального развивают в большей мере 

познавательные УУД, способствуют формированию социальных компетенций. 
Гимназия  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их всестороннее развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, различные объединения школьников (НОУ, Совет 

гимназистов и др), олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы  личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
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происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается 

в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, 

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. 

Ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, предъявляются 

следующие основные требования:  

- 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 школы, в результаты в форматах, принятых в школе 

(оценки, портфолио и т. п.);  

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

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи 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 междисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в школе организуются следующие образовательные события, выводящие учащихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

- элективные курсы;  

- образовательные экскурсии;  

- учебно-исследовательская деятельность, предполагающая выбор тематики исследования, 

связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий, с учебными предметами, 

не изучаемыми в школе (психологией, социологией, бизнесом и др.), направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  
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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 

разной направленности:  

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

с детьми иных возрастов;  

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

общественности, общественных организаций 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.  

Обеспечение использования всех возможностей коммуникации достигается и через такую 

форму работы, как образовательное событие, к которому можно отнести:  

- школьное ученическое самоуправление (Совет гимназистов) -  работа в этих органах 

ученического самоуправления позволяет учащимся определять основные направления 

молодежной политики в школах;  

- информационные встречи, экскурсии, дни профориентации, фестивали защиты 

профессий, ярмарки профессий, в ходе которых решаются комплексные задачи, направленные на 

решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор 

дальнейшей образовательной траектории или работы, определение жизненных стратегий и т.п.  

- участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

- участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

- создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации - всѐ это способствует решению комплексных 

задач, направленных на решение проблем местного сообщества;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе:  

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;  

д) прохождение очных подготовительных курсов при учреждениях высшего 

профессионального образования.  

 

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 в школе используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории:  

а) самостоятельный выбор профиля обучения, элективных курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  
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в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и местного самоуправления, спонсорами и т. п.;  

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

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

3. Технология разработки учебных заданий для развития УУД  

Универсальное учебное действие анализ — это мысленное или реальное разделение 

целостной структуры объекта на составные элементы с целью его познания. Деление целого на 

части и изучение этих частей стало основой для естественно-научного подхода в познании 

окружающего мира. Анализ — это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. 

Но, несмотря на это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути познания объекта и 

свой алгоритм рассуждения. Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:  

1. Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа).  

2. С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  

3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  

4. Что я узнал? (Вывод).  

 

Обобщенные виды задач УУД анализа: 

 
Обобщѐнный вид 

Задачи 1 

Обобщѐнный вид 

Задачи 2 

Обобщѐнный вид 

Задачи  3 

Обобщѐнный вид 

Задачи 4 

Дано целое.  

Цель — изучить или 

определить состав 

этого целого.  

Ответ:  

перечисление  

частей  

Дано целое.  

Цель —  

определить  

недостающую  

часть или  

недостающие  

части.  

Ответ: названа 

(указана) 

недостающая 

часть/части.  

Дано целое. 

Известно, что если в 

данном целом есть 

определенная часть, 

то можно сделать 

вывод о... Цель — 

узнать о целом новое. 

Ответ: сделан вывод 

на основе какой-либо 

части или частей  

Дано целое. 

Известно, что если в 

данном целом есть 

определенная часть, 

то нужно действовать 

определенным 

образом. Цель — 

узнать, как 

действовать дальше. 

Ответ: действие 

выполнено верно.  

 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к заданию 

такой подводящий диалог, который удерживает следующую последовательность шагов: цель и 

объект анализа — аспект анализа — выделение частей — вывод.  

Универсальное учебное действие синтез - это умение соединить различные элементы 

или части в единое целое.  

При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными особенностями, 

которое не является простой суммой знаний о его частях. Синтез — это соединение различных 

частей объекта или процесса, выделенных на предшествующей стадии анализа в некую систему с 

воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным объектам. Алгоритм 

осуществления УУД синтез предполагает следующие вопросы.  

1. Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование синтезируемого 

целого.)  

2. Из каких частей? (Перечисление частей.)  

3. Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии с 

теми объективными связями, которые присущи объекту.)  

4. Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? ( Проверка «образа» 

синтезируемого целого. Вывод.)  

Обобщѐнные виды задач УУД синтеза: 
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Обобщѐнный вид задачи № 1 Обобщѐнный вид задачи № 2 Обобщѐнный вид задачи № 3 
Дано: все части целого.  

Цель — восстановить или 

создать целое.  

Ответ: верно составленное 

целое.  

Даны не все части целого. Цель 

— восстановить целое. Ответ: 

верно составленное целое.  

Дан фрагмент целого, 

остальные части неизвестны.  

Цель — создать недостающие 

части и достроить целое. Ответ: 

создано целое.  

 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза — наименование целого — перечень частей — особенность 

соединения частей — вывод. 

Универсальное учебное действие сравнение. Сравнение (как логическая операция) — 

это выявление сходства и различий двух или более объектов. Логическая операция сравнения 

лежит в основе соответствующего УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится к 

любому сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение — это 

сопоставление объектов в контексте цели.  

В зависимости от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, определяется 

критерий (или критерии) сравнения, в рамках этого критерия подбираются необходимые 

признаки. И только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, определяется 

сходство и различие, на основе чего делается вывод. Сравнение (как универсальное учебное 

действие) позволяет на основе логической операции сравнения достигать следующих целей:  

• делать выбор;  

• определять суть явления;  

• определять уровень развития признака, качества, свойства;  

• устанавливать связи между явлениями;  

• сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

 

Алгоритмом УУД сравнение:  

1. Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.)  

2. Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для сравнения.)  

3. С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.)  

4. Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? (Выделение 

признаков сравнения.)  

5. Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? (Применение 

логической операции сравнения.)  

6. К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша проблема? 

(Вывод в контексте цели.)  

 

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию). УУД 

подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что такое 

определение понятия. Логическое умение определение понятия. Понятие — это форма 

мышления, посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов. 

Носителями понятий являются слово или словосочетание (исключение составляют местоимения 

и междометия). Понятия выполняют две основные функции: познавательную и 

коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в 

процессе совместной деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть 

каждого понятия раскрывается через определение, в котором описываются существенные и 

отличительные признаки предметов.  

Определение понятия — это важнейшее логическое умение, направленное на выявление 

правильного значения термина или содержания понятия. Наиболее точными определениями 

понятий являются явные определения, которые бывают двух видов: родо-видовое и 

генетическое.  

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем выделять 

существенные признаки для подведения под понятие.  
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Структура явного родо-видового определения:  

Понятие (П) = родовое слово (РС) + признаки (ПР).  

Например: Публицистика (П) — это вид литературы (РС), посвященный злободневным 

общественно-политическим вопросам (ПР).  

Генетическое определение можно описать так:  

Понятие (П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО).  

Например: Угол (П) — это геометрическая фигура (РС), образованная двумя лучами, 

имеющими общее начало (СО).  

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще говоря, 

объяснять значение слов), необходимо познакомить их со структурой определения, помочь им 

находить в тексте определения родовое слово, существенные признаки, способ образования.  

УУД подведение под понятие иначе можно назвать умением относить объект к 

известному понятию. В учебной деятельности подведение под понятие используется при 

наименовании явления или объекта, при обобщении или классификации объектов, при подборе 

частного примера для обобщенного понятия.  

Алгоритм подведения объекта под понятие:  

• Цель подведения под понятие.  

• Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект.  

• Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие.  

• Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия.  

• Проверка наличия у объекта выделенных свойств.  

• Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия.  

• Вывод.  

 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель — определение 

известного понятия с указанием существенных признаков — выделение признаков в объекте, 

который необходимо наименовать, — сопоставление признаков понятия и признаков объекта — 

вывод.  

УУД систематизация. В эпоху информационной насыщенности умение структурировать 

и систематизировать знания приобретает колоссальное значение. Систематизация информации 

выражается в расположении отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в 

определенном порядке: пространственном, временном, логическом. При систематизации 

учебного материала отдельные элементы содержания, располагаясь в известных отношениях 

друг к другу, составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве 

элементов содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, 

закономерность, принцип, способ действия, характеристика объекта, вывод или следствие. 

Систематизация информации создается всей совокупностью элементов, включенных в 

определенные связи. Часто связь сама выступает как элемент содержания, то есть как 

информация, которую необходимо усвоить.  

Можно выделить следующие типы связей:  

1. Тождественность. К этому типу относятся отношения, основанные на полном 

совпадении значений (Москва — столица России, Конституция — основной закон).  

2. Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее род предметов/явлений со 

словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках этого рода (самостоятельная часть речи — 

имя существительное, геометрическая фигура — треугольник, полимер — крахмал, растение — 

береза пушистая).  

3. Отношения «вид — вид»- это отношения между видами, принадлежащими к одному 

роду (глагол - имя существительное, прямоугольник - ромб, пшеница - рожь).  

4. Отношение «часть — целое» связывает имя некоторого объекта с именами его 

составных частей (ядро - клетка, корень- слово, катет - треугольник).  

5. Антонимия — это отношение, основанное на противоположности  
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выражаемых словами понятий (усталость - бодрость, негодование - ликование, сложение - 

вычитание, мышцы-сгибатели - мышцы-разгибатели).  

6. Причинно-следственные отношения отражают такую взаимосвязь явлений, при 

которой одно из них порождает другое или логически обосновывает, мотивирует его (трение - 

повышение температуры, интерес к информации - поисковая активность).  

7. Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, передают разную 

степень выражаемых признаков (злость - ярость - гнев  

- негодование, холодный - прохладный - теплый - горячий).  

8. Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. Например: 

сердце - насос, приставка - словообразование.  

9. Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во времени 

(апрель - май, детство - юность - зрелость).  

 

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое 

представление с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного схематического 

представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. При 

восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все компоненты, 

входящие в целое, проследить возможные связи между ними, произвести категоризацию по 

степени значимости, общности, что служит основой не только для более глубокого понимания 

сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную память.  

Отсюда вытекают цели УУД систематизация. Данное универсальное учебное действие 

необходимо для формирования навыков:  

• восприятия большого объема информации;  

• понимания сложного учебного материала;  

• обобщения нового материала;  

• организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  

Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: раскрытие 

цели, указание частей системы, уточнение связей между частями, подбор визуального 

организатора , составление схемы, вывод.  

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений  
Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две группы:  

• универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре как наиболее 

точные, правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех или иных действий;  

• структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществление учебной 

деятельности на разных ее этапах.  

 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, 

обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с партнерами по коммуникации, то 

есть умение представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для 

дискуссии, аргументации своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой 

группы умений, необходимо помочь учащимся овладеть универсальными способами 

коммуникации. Это возможно сделать с помощью различных деятельностных заданий, игр, 

упражнений.  

Другая часть коммуникативных умений связана с процессом организации групповой 

деятельности и является ее структурным элементом. Сюда входят умения определять цель 

совместной деятельности, распределять обязанности в группе, вырабатывать общую позицию, 

конструктивно решать возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся 

могут только в процессе осуществления групповой деятельности. Кроме того необходимо иметь 

в виду три аспекта овладения:  

1. Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с 

универсальным способом или приемом, знает о месте умения в коммуникативной групповой 

деятельности и пр.). Для того чтобы помочь ребенку овладеть умением на этом уровне, 
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необходимо передавать детям универсальные способы осуществления коммуникативной 

деятельности, помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными приемами 

эффективной коммуникации.  

2. Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения. Для 

того чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он должен свободно располагать 

различными речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать 

умение, адекватное той коммуникативной ситуации, в которой он находится.  

3. Эмоционально-психологический аспект — владение своими эмоциями, ощущение 

уверенности и комфортности в процессе коммуникации. Формирование этого уровня 

коммуникативных умений возможно в ходе постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в 

коммуникации, возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных 

тренингов.  

В рамках школьного обучения могут быть организованы различные виды дельности, в 

процессе которых можно развивать коммуникативные умения учащихся. В первую очередь это 

групповые формы работы на уроке, организация учебных дискуссий, групповая проектная и 

исследовательская деятельность, специально организованные тренинги коммуникативных 

умений.  

С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД — универсальных способов и 

структурных элементов деятельности — можно выделить как минимум три группы развивающих 

ситуаций:  

• Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с 

универсальным способом или тренировку в его использовании с учетом соответствующего этапа 

формирования.  

• Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным 

коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. Например, владение приемами 

активного слушания помогает в формировании различных коммуникативных умений (в 

основном относящихся к группе «элементы коммуникативной деятельности»).  

• Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе групповой 

деятельности происходит знакомство и тренировка в применении умений, являющихся 

структурными элементами коммуникативной деятельности.  

 

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

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 
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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. 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, направленных  

не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение  эмоционально-

психологических  потребностей  партнѐров  на  основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия эффективных 

совместных решений; 

чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является  

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ 

на вопрос:  «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,  

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого  

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг—как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы,  

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.  

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Кроме  того,  учебный  проект—прекрасный  способ  проверки  знаний  обучающихся,  

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме  

защиты учебного проекта. 

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  

формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  

демонстрации  еѐ  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При  

правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают 

формированию  у обучающихся  уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла—сущности будущей 

деятельности; 

планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного 

продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц  для  

обсуждения  и  возможного  дальнейшего  практического использования. 
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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. 

 
Наиболее востребованными являются следующие типы проектов: 

Информационные проекты.  

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении, еѐ 

структурированию, анализу и обобщению.  

Проектные  

работы  могут  быть  представлены  в  виде дайджестов,  электронных  и  бумажных 

справочников,  энциклопедий,  электронных  страниц на  сайте  школы,  каталогов  с 

приложением карт, схем, фотографий.  

Игровые проекты.  

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом  которой  

является  создание,  конструирование  или  модернизация  игр (настольных,  подвижных,  

спортивных,  компьютерных)  на  основе  предметного содержания. Проектные работы могут 

быть представлены в виде описаний, объектов, программного обеспечения, в формате 

электронной игры. 

Социальные  проекты.  

Социальные  проекты  представляют  собой  целенаправленную социальную  (общественную)  

практику  относительно  социальных  проблем  и  явлений. 

Участие  в  социальных  проектах  способствует  формированию  социального  опыта,  

помогает осваивать правила общественного поведения. 

Социальный проект позволяет обучающимся решить  проблемы  ближайшего  социума.  

При  этом  под  ближайшим социумом  для  учащихся    следует  понимать собственно классный 

коллектив далее социум расширяется до пределов школы и выходит за ее пределы (микрорайон, 

ближайшее социальное окружение школы).  

Инженерные  проекты.  

Под  инженерным  проектом  понимается  создание  или усовершенствование  принципов  

действия,  схем,  моделей,  образцов  технических конструкций,  устройств,  машин.  Эти  

проекты  предполагают  традиционные  для инженерного проекта этапы: определение 

функциональной необходимости изобретения (улучшения),  определение  критериев  

результативности,  планирование  работы, предварительные  исследования  и  поиск  

информации, создание  и  оценка  реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, 

демонстрация результатов. 

Учебно - исследовательские  проекты.  
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Основным  видом  деятельности  данного  типа проектов  является  исследовательская  

деятельность.  При  этом  изучение  (поиск, наблюдение,  систематизация)  или  решение  

обучающимися  проблемы  предполагает наличие основных этапов, а именно: выбор области 

исследования, объекта, предмета, определение проблемы, составление плана и графика. работы, 

изучение информационных источников  по  проблеме,  разработка  гипотез,  их  оценка,  

постановка  цели  и  задач, разработка  и  проведение  экспериментов,  сопоставление  гипотезы  

с  результатами экспериментов,  оценка  результатов,  выводы  и  постановка  новых  проблем  

или  задач.  

Учебно-исследовательские  проекты  могут  быть  предметными  и  межпредметными.  

Последние  имеют  особое  значение,  поскольку  решают  проблему  формирования  

метапредметных результатов и представлений. 

 

II. 1.6.Планируемые результаты учебно–исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и внеурочных мероприятий.  

Структура деятельностного урока  

Начало урока — это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. В начале 

деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что 

учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый результат, 

задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели.  

Основная часть — это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге 

плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма 

или работа с текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу изученного, 

проведение эксперимента, выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом 

может вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много 

разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, 

работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и его задачу.  

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 

деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 

критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 

(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий 

были освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или 

узнать, содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия 

могут быть применены в рамках предмета, в рамках других  предметов, в жизни.  

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационных УУД, 

которые могут на данном этапе развиваться. 

Этапы деятельности урока Организационные умения 

Начало урока Умение формулировать и ставить перед собой новые 

задачи, опираясь на цель, поставленную учителем.  

Умение планировать учебные действия в соответствии с 

учебной задачей.  

Умение составлять простые алгоритмы.  

Основное содержание Умение самостоятельно находить свои ошибки и 

корректировать учебные действия согласно изменениям.  

Умение ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  

Итог урока Умение оценивать свою работу в соответствии с 

заданными критериями.  

Умение самостоятельно оценивать собственные 

возможности в решении тех или иных учебных задач.  
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Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, 

направленных на достижение результата. Этот результат всегда является «сложносочиненным», 

учебным, метапредметным и личностным. При выполнении всех требований к 

структурированию деятельностного урока создаются возможности для развития всей 

совокупности организационных универсальных учебных действий.  

 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого этапа 

должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после проблематизации, 

задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить данную проблему.  

Проблема — это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки проблемы: 

разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутствие способа 

решения предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, практическая 

задача, которую нужно решить, применив теоретическое знание.  

Цель урока чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного вопроса, на 

который нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей 

формулировке содержит путь решения поставленной проблемы.  

Оценивание на уроке — это сопоставление полученного результата с поставленной целью по 

заранее установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к качеству 

выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  

 

       В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

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

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

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

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

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

 

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

        С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

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

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

 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,  

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены  

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,  

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и  

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство  

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение,  

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное  

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 
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использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приѐмы художественного познания мира:  

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

 

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:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 
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– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

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. 

 



136 
 

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

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 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; 
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– 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 

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. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в тои числе курсов внеурончой 

деятельности  

В соответствии с п. 18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

https://cloud.mail.ru/public/Jbxr/8iuswr29c
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

выступают  ориентиром для составления рабочих программ программа педагогов. В рабочих 

программах  педагоги имеют возможность  предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 

расширению объема (детализации) содержания, а также определению путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся  

 

 II.4.  Ппрограмма коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП СОО  МБОУ Гимназия № 7 и 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
5
. 

 

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

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

                                           

 

5
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 

https://cloud.mail.ru/public/pBKw/boT2RV4z3
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образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

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 образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ СОШ № 12 проводят 

учителя-предметники и все специалисты: педагог-психолог, логопед,  дефектолог, социальный 

педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 
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Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются 

на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом, тьютором (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, и др.; в данный момент в МБОУ СОШ № 12 нет таких  специалистов). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
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совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а 

также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

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, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (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 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 образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной 

организации медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением 

договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 
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школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить 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 (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 
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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 образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

 

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 ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных 

холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник 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. 
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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.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 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 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. 
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На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XIклассов 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
6
. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 

                                           

 
6
Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1.   Учебный план среднего общего образования 

 

 

Гимназия - общеобразовательное учреждение, осуществляющее общеобразовательный 

процесс, реализующее общеобразовательные программы и программы углубленного изучением 

отдельных предметов основного и среднего общего образования. 

  Учебный план в соответствии с уставными задачами гимназии призван обеспечивать: 

- государственные гарантии доступности и равных возможностей получения общего 

образования; 

- предоставление обучающимся на выбор общеобразовательных программ углубленного 

изучения ряда предметов; 

- дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, развитие 

индивидуальных способностей каждого обучающегося; 

- формирование   гуманитарного   типа   мышления   обучающихся,   навыков  творческой и 

исследовательской деятельности, потребность к саморазвитию и самореализации; 

- формирование информационной культуры обучающихся; 

- создание условий для самоопределения и саморазвития обучающихся в ходе 

образовательного процесса, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

 

Учебный план ФГОС СОО составлен на основе: 

- Федерального  закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) (в ред. от 24 

сентября 2020 г.); 

-    Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020г. 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Устава МБОУ Гимназия № 7;  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Гимназия № 

7. 

 

Учебный план  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень 

учебных предметов (курсов), распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по профилям обучения.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Учебный год условно делится на полугодия,являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.  

Продолжительность учебной недели: 10   классы –6 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ  и 

физической культуре осуществляется деление классов на две групп. 
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Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2. 2821-10 и составляет в 10 классах -37 часов в неделю, которые равномерно распределены в 

течение всей недели.  

Продолжительность урока – 45  минут в режиме шестидневной учебной недели. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Периодичность,  организация, формы текущего контроля и промежуточной  аттестации 

обучающихся осуществляется в соответствии с  Положением МБОУ Гимназия № 7  о 

проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего оценивания достижения 

планируемых результатов обучающихся по ФГОС СОО». 

Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. 

Сроки промежуточной аттестации: апрель-май  

 

Формы промежуточной аттестации на уровне СОО 

Предмет  Форма  промежуточной аттестации 10 класс  11 класс  

(независимо от 

профиля 

обучения) 

10А 10Б 10В 

Профиль  Технологический Био-хим Соц-экон Гуманитарный 

Русский язык Тест Тест Тест Тест  

Литература Годовая оценка   Годовая оценка   Годовая оценка   Контрольная 

работа  

Родной язык 

(русский) 

Годовая оценка   Годовая оценка   Годовая оценка   Тест  

Иностранный 

язык 

Годовая оценка   Годовая оценка  Тест Тест  

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История  Годовая оценка   Годовая оценка   Тест Тест  

Обществознание  не включен в УП Годовая оценка   Годовая оценка  Тест  

География    не включен в 

УП 

не 

включен 

в УП 

Тест Тест  Тест 

Экономика     не включен в 

УП 

  не 

включен 

в УП 

Тест Тест  Тест 

Право     не включен в 

УП 

   не включен в УП Годовая оценка  Тест  

Физика Тест   не включен в УП   не включен в УП Тест  

Химия Годовая оценка   Тест Годовая 

оценка   

Тест  Тест 

Биология  Годовая оценка по 

предмету 

Тест Годовая 

оценка  

Годовая оценка  Тест 

Астрономия Годовая оценка  Годовая оценка  Годовая оценка  - 

Физическая 

культура 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, 

нормативы 

ОБЖ Годовая оценка  Годовая 

оценка  

Годовая 

оценка  

Годовая оценка  Тест 

Курсы по 

выбору 

Годовая оценка по примету (зачет)  



149 
 

При проведении промежуточной аттестации допускается   использование современных 

цифровых технологий (компьютерное тестирование и т.п.).   

 

 

Основные принципы формирования учебного плана 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

В 2020-2021 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, который 

устанавливает обязательные предметные области: «русский язык и литература», «иностранные 

языки», «общественные науки», «математика и информатика», «естественные науки», 

«физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранные языки», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план каждого профиля содержит не менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется через  

учебный предмет  «Родной язык» в объеме 34 часа в год (68 часов за два года обучения). 
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 Предметы, изучаемые в Гимназии  на углубленном уровне: 

Технологический профиль: математика, физика, информатика. 

Социально-экономический профиль: математика, экономика, география 

Естественнонаучный профиль: математика, химия, биология 

Гуманитарный профиль: русский язык, английский язык, история, право. 

 

Учебный план обеспечивает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся за счет включения дополнительных учебных предметов и курсов по выбору.    

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся.  

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору обучающихся : 

«Программирование», «Решение  математических задач», «Математические основы 

информатики», «Основы финансовой грамотности», «Математика в экономике», «Спецкурс по 

обществознанию», «Менеджмент», «Биоразнообразие», «Избранные вопросы общей химии», 

«Основы экологической культуры», «Компьютерная грамотность», «Основы  правовой 

культуры», «Основы журналистики», «Исторические портреты», «Психология». 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).Распределение часов для 

последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне. 

 

Распределение часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Кол-во часов 

Базовый уровень 

Кол-во часов  

Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70 210 

Литература 210 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 210 

Родная литература 210 350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210 420 

Второй иностранный 

язык 

140 210 

Общественные 

науки 

История 140 280 

Россия в мире 140  

География 70 210 

Экономика 35 140 

Право 35 140 

Обществознание 140  

Математика и 

информатика 

Математика 280 420 

Информатика 70 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 350 

Химия 70 210 

Биология 70 210 

Естествознание 210  

                                           

 


Расчет приведен на два года обучения: 36 учебных недель в 10 классе и 34 учебных недель в 11 классе 

(гимназия составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 
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Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 210  

Экология 35  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70  

 Индивидуальный 

проект 

70  

Курсы по выбору Элективные курсы   

Факультативные курсы   

2170 или 2380 при пятидневной неделе /2590 при шестидневной неделе 

 

 

  

 В гимназии реализуются учебные планы 4-х профилей: 

 

Сферы 

деятельности 

по профилю 

Предметные области  Предметы для 

углубленного изучения  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Производственная, 

инженерная, 

компьютерная и 

информационная 

Математика и информатика, 

естественные науки 

Математика 

Физика 

Информатика  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Социальная 

сфера, экономика, 

обработка информации, 

управление, 

предпринимательство, 

Экономика,  финансы 

Математика и 

информатика,  общественные 

науки 

Математика. 

География. Экономика  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 

Медицина, 

биотехнологии и т.п. 

Математика и 

информатика. Естественные 

науки 

Математика 

Биология, химия 

ГУМАНИТАРНЫЙ 

Педагогика, 

психология, 

общественные 

отношения 

Русский язык и 

литература. 

Иностранные языки. 

Общественные науки 

Русский язык,   

история, иностранный 

язык, право 
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Учебный план   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

ПРИ 6-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 
 

Уровень  .10 класс 11 класс  Кол-во 

часов за 2 

года 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  
 

Б 1 1 70 

Литература  
 

Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные языки  
 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные науки  
 

История Б 2 2 140 

Математика и 

информатика  
 

Математика У 7 7 490 

Математика и 

информатика  

 Информатика  
У 4 5 280 

Естественные  науки Астрономия Б 1 - 34 

Физика У 5 5 350 

Химия Б 1 1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

Физическая 

культура 
Б 3 3 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 70 

ВСЕГО   32  32 2205 

Дополнительные предметы и  

курсы по выбору обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Элективные курсы  

 Программирование ЭК 1 1 70 

Решение 

математических 

задач повышенной 

сложности  

ЭК 1 1 70 

Математические 

основы 

информатики 
ЭК 1 1 70 

Астрофизика  ДП - 1 35 

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 - 35 

Мой выбор  

(профориентационы

нй курс) 
ЭК - 1 35 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  1 1 70 

ИТОГО:  37 37 385 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 37 37  2590 
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Учебный план   

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

ПРИ 6-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

Предметная область Учебный предмет 
 

Уровень Ко

л-во 

часов в 

неделю 

Кол

-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за 2 

года 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  
 

Б 1 1 70 

Литература  
 

Б 3 3 210 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные языки  
 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные науки  
 

История Б 2 2 140 

Обществознание  Б 2 2 140 

Математика и 

информатика  
 

Математика У 6 6 420 

Естественные  науки Астрономия Б 1 - 35 

Химия У 4 4 280 

Биология У 3 3 210 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 70 

ИТОГО   31 30 2205 

Дополнительные предметы и 

курсы по выбору обучающихся 
  

Элективные курсы   

Биоразнообразие  ЭК 1 1 70 

Избранные вопросы 

общей химии  
ЭК 1 1 70 

 Основы 

экологической 

культуры 
ЭК 1 1 70 

Компьютерная 

грамотность 
ЭК 1 1 70 

Основы финансовой 

грамотности  
ЭК 1 - 35 

Мой выбор  

(профориентационын

й курс) 
ЭК - 1 35 

Физическая химия ДП - 1 35 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  1 1 70 

ИТОГО:  37 37 385 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 37 37 2590 
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Учебный план   

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

ПРИ 6-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

 

Предметная область Учебный предмет 
 

Уров 

ень 

    Кол-во 

часов за 2 

года 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  
 

Б 1 1 70 

Литература  
 

Б 3 3  210 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные языки  
 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Общественные 

 науки  
 

История Б 2 2 140 

Экономика У 2 2 140 

География У 3 3 210 

Математика и 

информатика  
 

Математика У 6 6 420 

Естественные  науки Астрономия Б 1 - 70 

Биология Б 1 1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 70 

ИТОГО   27 26 1855 

Дополнительные учебные предметы 

и курсы по выбору обучающихся   

Общественные науки 
Обществознание 

Б 2 3 175 

Элективные курсы   

Математика в 

экономике 
ЭК 1 1 70 

Спецкурс по 

обществознанию  
ЭК 1 1 70 

Основы правовой 

культуры 
ДП 1 1 70 

 Основы 

экологической 

культуры 
ЭК 1 1 70 

Компьютерная 

грамотность 
ЭК 1 1 70 

Менеджмент  ЭК 1 1 70 

Основы финансовой 

грамотности  
ЭК 1 - 35 

Мой выбор  

(профориентац.курс) 
ЭК - 1 35 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  1 1 735 

ИТОГО:  37 37 2590 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 
 37 37  2590 
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Учебный план    

ГУМАНИТАРНЫЙ   ПРОФИЛЬ 

ПРИ 6-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

 

Уровень 

  

Кол-во 

часов в 

неделю 

  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

2 года 

  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  
 

У 3 3 210 

Литература  
 

Б 3 3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 70 

Иностранные языки  
 

Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 420 

Общественные  

науки 
 

История У 4 4 280 

Обществознание Б 2 2 140 

Право У 2 2 140 

Математика и 

информатика  
 

Математика 
Б 4 4 280 

Естественные  

науки 

Астрономия Б 1 - 35 

Биология Б 1 1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

Физическая культура Б 3 3 420 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 70 

ИТОГО   31 30 2135 

Дополнительные учебные предметы 

и курсы по выбору   

Общественные 

науки 

Экономика  Б - 2 70 

Курсы по выбору 

  

Основы 

журналистики 

ЭК 1 - 35 

Исторические 

портреты 

ЭК 1 1 70 

Спецкурс по 

обществознанию  

ЭК 1 1 70 

Компьютерная 

грамотность 

ЭК 1 1 70 

Основы финансовой 

грамотности  

ЭК 1 - 35 

Мой выбор  

(профориентац.курс) 
ЭК - 1 35 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  1 1  70 

ИТОГО:  37 37 455 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 37 37 2590 
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3.2.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  

МБОУ Гимназия № 7 самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Календарный учебный график МБОУ Гимназия № 7 

1. О продолжительности учебного года 

Начало учебного года – 01.09. Если 01.09 выпадает на воскресенье, то первым учебным считать 

день, следующий за выходным. Продолжительность учебного года: 10-11-х классах – 34 недели 

при 6-тидневной рабочей неделе (204 дня). 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

4 ноября (День народного единства), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта 

(Международный женский день), 1 мая (Праздник весны и труда), 9 мая (День Победы) – 

выходные дни.  

Учебный год в 10, 11-х классах: 

 Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность  

(количество дней) 

1-ая четверть 01.09 - 03.09 30.10-02.11 52 дня 

2-ая четверть 09.11 – 10.11 29.12 -30.12 45 дня 

3-я четверть 10.01-11.01 

. 

25.03-26.03 62 дня  

4-ая четверть 04.04 -05.04 25.05 - 26.05 41день 

Всего   204 дня 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится со 2 недели апреля по 3 неделю мая. 

 

4. Продолжительность каникул в 10 - 11-х классах в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10-03.11 09.11-11.11. 9-10 дней 

зимние 30.12-31.12 09.01-10.01 10-11 дней 

весенние 25.03 -26.03 03.04-04.04 9-11 дней 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 
 10 – 11 классы обучатся в  I смену. 

 

6. Режим работы кружков, секций, внеурочная деятельность 

  

Внеурочная деятельность может быть реализована классах в режиме электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  
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III.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ Гимназия № 7  

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Гимназия № 7; 

 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа среднего общего образования предусматривает внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность МБОУ Гимназия № 7  в рамках реализации ФГОС среднего 

общего образования, представляет образовательную деятельность, осуществляемую в форме 

отличной от классно-урочной, направленной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой осуществляется образовательная 

деятельность; активизация социальных, интеллектуальных, эстетических, творческих интересов 

и способностей обучающихся, развитие здоровой, нравственной личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в постоянно изменяющихся условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– включение обучающихся в разностороннюю проектно-практическую деятельность; 

– формирование навыков позитивного коммуникативного общения, в том числе включение 

обучающихся в общероссийскую, международную коммуникативную деятельность через 

реализацию общероссийских, международных ученических проектов; 

– развитие организаторских навыков обучающихся в процессе осуществления 

сотрудничества с детьми разных возрастов, педагогами, родителями в решении общих задач; 

– воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
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– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

– формирование навыков здорового образа жизни. 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– план воспитательных мероприятий; 

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающийся). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ Гимназия № 7   реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

 

 Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется по видам деятельности: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность и 

др. 

Формы организации внеурночной деятельности в гимназии: 

- клубы (в том числе клуб виртуальных путешественников, диступ-клуб); 

- сообщества; 

-проектные мастерские; 

- кружки; 

- интеллектуальные лаборатории; 

- фитнес-студия. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ (лектории, студии, мастерские на базе школы, в туристических 

походах, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования 

Направление Курс Форма Кол-во часов Кол-во 

часов за 2 

года 
10 класс 11 класс 

Спортивно –

оздоровительное 

«Здоров быть 

здоровым» 

Клуб   34 34 68 

 «Фитнес» Фитнес-студия 34 34 68 

Общеинтеллек

туальное 

Наблюдай и 

исследуй 

Кружок 34 34 68 

Основы логики Интеллектуальн

ая лаборатория 

34 34 68 

Духовно-

нравственное 

Я и мое Отечество Диспут-клуб  

старшеклассников 

34 34 68 

Общекультурн

ое 

Материальная и 

культурная 

культура 

современной 

России 

Интеллектуальн

ая  

лаборатория 

34 34 68 

По странам и 

континентам 

Клуб 

виртуальных 

путешественнико

в 

17 17 34 

Социальное Проект «Классное 

дело» 

Проектная 

мастерская 

34 34 68 

Я – медиатор 

 

Сообщество 34 34 68 

Я-волонтер Клуб 34 34 68 

«Я выбираю 

профессию» 

Кружок  

  

34 34 68 

ИТОГО   350 350 700 

 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта требования к кадровым условиям реализации 

ООП СОО предусматривают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

 

Укомплектованность гимназии педагогическими кадрами на уровне среднего общего 

образования составляет 100 %. Программу основного общего образования  реализует 49 педагогов 

(таблица 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1 

Педагогические кадры, реализующие  среднеее общее образование 

 

 

Образование Категория Стаж  

Высшее 

профессионал

ьное  

Сред. 

–

спец. 

Проф. 

переподгот

овка 

Высша

я  

Первая  Без 

категор

ии  

 

до 5 

лет  

5

5-10 

лет 

1

10-15 

лет  

1

15-25 

лет 

С

св. 

25 

ле

т 

26 - - 11 10 5 2 5 6 7 6 

100 0 0 42 38 10 8 19 23 28   

 

 

В реализацию ФГОС СОО включены не только учителя предметники, но и иные 

педагогические работники. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

Службой  психолого-педагогического сопровождения гимназии, в состав которой  входят два 

педагога-психолога и социальный педагог. 

Персональный состав педагогических кадров, включенных в реализацию ФГОС СОО 

размещен на сайте МБОУ Гимназия № 7 

 

В целях подготовки педагогов к реализации ФГОС СОО была разработана циклограммы  

методического сопровождения введения ФГОС СОО (таблица 3.2.2) и повышения квалификации 

педагогов (таблица 3.2.3).  Мероприятия по организации  методической работы в области ФГОС 

представлены в таблице 3.2.4. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  

кадрового потенциала Гимназии  является обеспечение в соответствии с новыми  

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующих ООП СОО, должна  обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ   реже одного раза в три года. 

В Гимназии   создаются условия для:  

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации ООП СОО, использования инновационного 

опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований  результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. Реализуется 

график непрерывного повышения квалификации педагогических работников, а также график  

аттестации кадров на квалификационную категорию в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 713 "Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" и на 

установление соответствия  занимаемой должности (в соответствии с Положением об аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой должности МБОУ Гимназия № 7). 
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Циклограмма методического сопровождения реализации ФГОС СОО МБОУ Гимназия № 7 

 
Цель: обеспечение методических условий для реализации  ФГОС СОО. 

Задачи: 

1. Формирование и своевременное обновление нормативно-правовой и методической базы реализации ФГОС СОО. 

2. Обеспечение методического сопровождения  педагогических работников при реализации ФГОС СОО, ориентировать их на ценностные установки, 

цели, задачи, определенные государственным стандартом. 

3. Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности педагогов, реализующих ООП СОО.  

 Таблица 3.2.2 

№п/п Мероприятие Срок Ответственные Результат 

 

1.Организационно-методическое сопровождение 

 

1.1. Разработка и утверждение плана методического 

сопровождения реализации  ФГОС СОО  

Ежегодно  Зам. директора по УВР в 

начале года 

Утвержденный план  

1.2. Повышение квалификации педагогов по вопросам 

ФГОС 

 

Ежегодно . Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Курсовая подготовка по 

вопросам ФГОС всех педагогов  

и администрации гимназии – 

100%  

1.3. Включение вопросов реализации ФГОС СОО  

в заседания педагогического и научно-

методического советов  

 

  

 

 

Ежегодно  Зам. директора по УВР, 

методисты, науч. 

консультанты, 

руководители творческих 

групп в составе рабочей 

группы ФГОС 

Принятие решений по 

стратегическим вопросам 

реализации ФГОС СОО 

1.4. Подготовка и проведение семинаров-практикумов 

(формат «Учитель будущего» 

- ФГОС: нормативно-правовая основа 

- проектная деятельность учителя  

- исследовательская деятельность учителя  

- изменение подходов к оцениванию 

образовательных результатов  

- цифровизация образовательного пространства  

 

   

 

Ежегодно  

В соответствии с планом 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

научные консультанты  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов  
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1.5. Включение  вопросов реализации ФГОС СОО в 

планы ГМО: 

 «Формирование универсальных учебных 

действий»  

 «Виды и формы внеурочной деятельности» 

«Современные подходы к оценке образовательных  

результатов» 

  

В соответствии с планами 

работами ГМО 

Руководители ГМО Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

1.6. Проведение  Фестиваля  «Современный урок в 

условиях ФГОС»: 

- педагогические мастерские  

- мастер-классы  

- открытые уроки   

 

Ежегодно (второе 

полугодие) 

Зам. директора по УВР, 

методисты  руководители 

МО 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

1.7. Распространение  педагогического опыта через  

участие в  муниципальных семинарах, 

педагогических чтениях, конференциях  

по  вопросам реализации ФГОС СОО 

 

В течение года  Зам. директора по УВР, 

 руководители МО 

Обобщение и систематизация  

педагогического опыта учителей  

 

1.8. Работа по самообразованию педагогов по вопросам 

ФГОС СОО 

 

В соответствии с планами 

работами ГМО  

Руководители ГМО  Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2.Информационно-методическое сопровождение 

 

2.1. Формирование банка нормативной и методической 

литературы по вопросам  ФГОС 

В течение года  Зам. директора по УВР, 

 руководители ГМО 

Доступ педагогов е к  ресурсам 

по ФГОС  

 

2.2. Размещение информации о  реализации  ФГОС на 

школьном сайте. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

 руководители МО,  

 администратор сайта 

Обеспечение публичной 

отчетности по вопросам 

введения ФГОС СОО 

2.3. Информирование обучающихся, родителей, 

общественности,  учителей о реализации ФГОС 

СОО через сайт, родительские собрания, 

совещания 

 

В течение года Заместители директора по 

УВР, СППС 

    

Обеспечение публичной 

отчетности по вопросам 

введения ФГОС СОО 

2.4. Консультирование (разъяснительная работа): 

- педагогов по вопросам содержания, технологиям, 

планируемым  результатам ФГОС 

В течение года Заместители директора по 

УВР, руководители МО, 

социальный педагог  

Создание информационного 

поля введения ФГОС. 

Информирование всех 
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- учителей, родителей по организации психолого- 

педагогического сопровождения в условиях ФГОС 

 

    участников образовательного 

процесса  

3.Анализ и диагностика состояния педагогического коллектива 

 

3.1.  Проведение анкетирования для выявления 

профессиональных затруднений педагогов: 

Первичное     

 

Промежуточное  

 

Итоговое  

 

 

Май  

 

Декабрь   

  

Май   

Зам. директора по УВР, 

 руководители МО 

 Анализ выявленных проблем и 

их учѐт при организации 

методического  сопровождения 

 Мониторинг 

профессионального развития 

педагогов 

3.2. Экспертиза уроков учителей, планирующих 

реализацию ФГОС СОО   

В течение года Заместители директора по 

УВР, руководители МО 

Анализ выявленных проблем и 

их учѐт  при организации 

методического  сопровождения 

 

3.3. Диагностика уровня квалификации педагогических 

в области современных педагогических технологий    

(теоретическое и практическое тестирование) 

Ежегодно, в конце уч.года Заместители директора по 

УВР, методисты  

 Получение информации об 

уровне готовности педагогов к 

введению ФГОС СОО. 

3.4. Административно-методическое совещание 

«Результаты реализации ФГОС СОО» 

Май   Администрация, 

руководители ГМО 

Анализ готовности педагогов к 

введению ФГОС СОО 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

 

Контроль за состоянием созданных кадровых условий 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных  

условий по следующим параметрам:  

анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников гимназии; 

результаты аттестации педагогических и руководящих работников гимназии,  

анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников гимназии. 

  

По результатам мониторинга делаются выводы и планируется работа на следующий год.  

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников - 

профессиональная готовность к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной  

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; • овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами,  необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. В гимназии созданы условия для оказания постоянной научно – теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам  

реализации ООП СОО, использования инновационного опыта других образовательных  

учреждений, проведения мониторинговых исследований результатов образовательного  

процесса и эффективности инноваций.  

Таблица 3.2.3 

 

Основные направления повышения квалификации педагогов, реализующих 

программы основного общего образования 

 

Направление повышения квалификации  Количество педагогов, повысивших квалификацию 

за период действия ООП СОО 

на основании целевых ориентиров  

регионального проекта «Учитель 

будущего 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Ествественнонаучная грамотность  1 2 1 2 1 

Современные технологии воспитания 

 

2 10 8 5 5 

Новые профессии: перспективное 

планирование индивидуальных 

1 1 1 1 1 
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траекторий обучающихся 

Критическое мышление  5 5 5 5 

Математическая грамотность  2 3 2 2 

Финансовая грамотность 3 3 3 3 2 

Цифровая грамотность 1 8 10 10 10 

Читательская грамотность  5 5 5 5 

Здоровье сберегающая грамотность 

 

2 2 2 2 2 

Инклюзивное образование 5 5 7 7 8 

Иные направления 8 8 10 8 10 

 

В гимназии осуществляется  методическая работа, обеспечивающая сопровождение  

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

Таблица 3.2.5 

Организация методической работы по реализации ФГОС СОО 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие  Ответственные  

1  Методическая 

оснащенность учебного 

процесса для 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися 

Разработка необходимых нормативных 

локальных актов по вопросам 

реализации ФГОС СОО. Проведение 

семинаров, консультаций, мастер-

классов и т.д. по вопросам реализации 

ФГОС СОО. 

Директор, 

заместители  

директора, 

педагоги школы, 

научно –  

методический 

совет  

2 Развитие ИКТ – 

компетентности 

педагогов (II-III 

уровень). Цифровизация 

образовательного 

процесса  

Составление и реализация плана 

прохождения курсовой подготовки по 

вопросам использования ИТ для 

организации занятий. 

Проведение семинаров по вопросам 

цифровизации образовательного 

процесса 

Заместители 

директора, 

руководители 

ГМО 

3 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ педагогов 

Принятие положения об ИОП педагога 

Внедрение системы ИОП педагогов 

Заместители 

директора, 

руководители 

ГМО 

4 Создание условий для 

профессионального 

роста педагогов 

Разработка  

Тренинги для  педагогов с целью  

выявления и соотнесения  

собственной профессиональной  

Заместители 

директора, 

руководители 

ГМО, педагоги 
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позиции с целями и задачами ФГОС 

Организация творческих групп и 

объединений педагогов для разработки 

актуальных вопросов ФГОС 

Наличие  собственной  

методической системы учителя, 

апробированной в профессиональном  

сообществе 

 

5 Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Изучение педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс 

передовых педагогических технологий. 

Проведение открытых уроков с 

использованием современных 

образовательных технологий. Участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие в мастер-классах, заседаниях 

круглого стола и т.д. по вопросам 

использования современных 

образовательных технологий. 

Руководители 

ГМО, 

координаторы 

творческих групп  

6 Повышение 

квалификации (по 

образовательным 

программам, семинарам, 

вебинарам и пр.) 

Составление и реализация 

перспективного плана повышения 

квалификации учителей-предметников. 

Составление и реализация плана 

участия в семинарах, вебинарах по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС СОО 

Участие в работе ГМО и других 

профессиональных сообществах по 

вопросам внедрения и реализации 

ФГОС СОО. 

.Повышение квалификации через 

систему самообразовательной работы 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

руководители 

ГМО  
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III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

обеспечение преемственности содержания и фор по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

          Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Направления работы должны предусматривать 

мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения 

и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего  общего образования выделяются следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

            Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает 

в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 

жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 
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классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь.  

               Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

         Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе среднего  общего образования МБОУ СОШ №12 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных 

и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах  средней  школы оценочной системы, ориентированной 

на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется школой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационнокоммуникационных технологий с учетом особенностей средней  ступени 

образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП СОО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей средней  ступени образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам среднего  общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 

задачам, решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

средней ступени общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультиров

ание 

диагностика экспертиза 

развивающая 

работа 

коррекционна

я работа 

профилактика просвещение 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

на 

уровне ОУ 

на 

уровне класса 

группов

ое 

индивид

уальное 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения в МБОУ 

Гимназия № 7 

 

 

 Формирование 

коммуникативных 

навыков учащихся Поддержка 

ученического 

самоуправления 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Содействие 

гармонизации 

социально-

психологического 

климата  

Дифференциац

ия и 

индивидуализация 

обучения  

Изучение 

динамики развития 

мотивации, 

познавательных и 

личностных 

характеристик 

участников ОП 
Сопровождение 

процесса 

адаптации 

учащихся 10 класса 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

учащихся 
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       К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

-  обеспечивают гимназии  возможность исполнения требований Стандарта;  

-  обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной  программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной  

образовательной программы основного общего образования, а также механизм  их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных  государственных образовательных стандартов общего образования. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Главное управление образования администрации города 

Красноярска.  

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых гимназией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета.  

Формирование муниципального  задания по оказанию образовательных услуг  

осуществляется в порядке, установленном  органами местного самоуправления на срок до 1 

года в случае  утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае  

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным 

уточнением при составлении проекта бюджета.  

 

Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации  ООП СОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Нормативное подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне  

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)  

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня  

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на  год:  

• оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса  

(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);  
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и  

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.).  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется для  

образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до Гимназии бюджетных ассигнований, рассчитанных 

с  использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося,  

обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующем  

положении:  

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину  

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с  учебной 

деятельностью школы);  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и  

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объѐма  средств 

Гимназии на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным   

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими  

поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ Гимназия № 7.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется   

Положением об оплате труда работников МБОУ Гимназия № 7, где  установлены 

стимулирующие выплат за качество выполняемых работ работникам, определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения  основной образовательной программы основного общего образования.  

В них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной  

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий; участие в 

методической работе и др.  

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается Комиссия по 

распределению стимулирующих выплат.  

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа финансово-

экномических условий реализации ООП СОО гимназия:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,  

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной  

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу  

образовательного учреждения. 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МБОУ Гимназия № 7   обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
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архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах и , 

лабораториях  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность.  

 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий   

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Гимназия имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников ; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,   музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

библиотеку, медиатеку; 

актовые и хореографические залы, спортивные сооружения; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Гимназия самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 
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Таблица оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

№ п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необхо-

димо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

+ 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью 

+ 

4 Помещения для занятий моделированием и техническим творчеством + 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

+ 

6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой; + 

7 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий хореографией  + 

8 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

изобразительным искусством; 

+  

9 Лингафонные кабинеты + 

10 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Частично  

11 Актовые залы; + 

12 Хореографические залы; + 

13 Спортивные комплексы, залы, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

+ 

 

14 Бассейны, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

- 

15 Стадионы, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

+ 

16 Тиры, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; - 

17 Автогородки; - 

18 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

+ 

19 Помещения для медицинского персонала + 

20 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

+ 

21 Гардеробы,  + 

22 Санузлы,  + 

23 Места личной гигиены; + 

24 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. + 

 

Перечень средств  обучения и воспитания, необходимых для реализации ООП СОО 

выключен в приложение.  

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
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определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;  

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Материально-техническая база МБОУ Гимназия № 7 направлена на   обеспечение 

реализации задач ООП СОО, включает необходимое учебно-материальное оснащение 

образовательной деятельности и способствует созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 7» все учебные 

кабинеты оснащены компьютерной техникой и проекционным оборудованием (см. 

Приложение). Рабочие места педагогических работников объединены в единую локальную сеть 

с выходом в Интернет, что позволяет использовать в урочной и внеурочной деятельности ЦОР 

(см.Приложение). В гимназии имеется три кабинета информатики и один лингафонный 

кабинет. В лингафонном кабинете рабочие места оснащены наушниками с микрофоном, что 

позволяет развивать навыки аудирования, говорения, позволяет готовить обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по устной части. Каждый компьютер оснащен ПО, которые используется на уроках для 

формирования и совершенствования лексико-грамматических навыков, что позволяет 

сохранять эффективность и интенсивность прохождениям программ по иностранным языкам. 

 В лингафонном кабинете и кабинетах информатики организованы по 10 рабочих 

ученических мест, соответствующие Санитарно-гигиеническим требованиям: 

- компьютерная техника размещается на специальных столах, обеспечивающих: подставку 

для клавиатуры на уровне, комфортном для рук работающих учеников; ширину, достаточную 

для размещения всех устройств компьютера; достаточное расстояние (не менее 60 см.) от глаз 

учащихся до поверхности монитора.  

- стулья, на которых работают учащиеся следующие: регулируемые по высоте сидения 

(учитывать рост учащихся), поворачиваться (регуляция положения), регулирующими по высоте 

спинки (регулируемая по роста опора для снятия нагрузки с поясничного отдела работающего).  

 В кабинетах информатики имеется тематическое оформление пространства, 

посвященное истории развития компьютерной техники и основным устройствам ввода, вывода 

информации, правилам безопасного поведения в кабинете.  Имеются журналы по ТБ. 

 В учебных кабинетах есть дополнительные технические (роутеры, веб-камеры, 

графические планшеты) и программные средства для электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

  

Набор программного обеспечения, используемое в рабочем процессе, в том числе на 

уроках информатики 

 

№ название версия место 

размещения 

срок 

сопровождения 

затраты на 

годовое 

сопровождение 

1 Microsoft office 2010 локально бессрочно платно 

2 Fine Reader 12 локально бессрочно платно 

3 Corel Draw  локально бессрочно платно 

4 Родительский 

контроль 

 локально 1 год платно 

5 Dsktp Scholl 

ALNG 

 локально 1 год платно 

6 ShrdSvr ALNG  локально 1 год платно 

7 Pascal.ABC 3.0.354 локально бессрочно бесплатно 

8 Gimp 2.6.11 локально бессрочно бесплатно 

9 Кумир  локально бессрочно бесплатно 

10 ПервоЛого 3.0 CD-R бессрочно бесплатно 

11 «Кирилл и 

Мефодий» 

 CD-R бессрочно бесплатно 

12 Scratch 2 локально бессрочно бесплатно 

13 Blender 2.96 локально бессрочно бесплатно 

 

 Программное обеспечение, используемое в рабочем процессе для электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 При реализации программ  применяются дистанционные технологии и формы  

электронного обучения:  онлайн - уроки в Zoom, учебные платформах «Sksmart» «Я класс», 

«Учи.ру» и прочее. 
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 При работе с сетью Интернет в учебных кабинетах и на рабочих местах обучающихся в 

кабинетах информатики функционирует система контентной фильтрации. Функционирование 

системы проверено посредством запросов информации, способной нанести вред обучающимся.  

Установлено программное обеспечение для фильтрации интернет-трафика Интернет Цензор, 

антивирусное программное обеспечение Kaspersky endpoint security 11 (срок действия 

лицензионного ключа с «19» 04  2020 по «19» 04  2022  гг.), а также Яндек DNS «Семейный». 

 

Гимназия обеспечена компьютерной техникой, оргтехникой, техникой для реализации 

электронного обучения с применением ДОТ. 

Обеспече

нность 

компьютерной 

техникой 

Всего 97 рабочих мест: из них 3 компьютерных класса на 30 рабочих 

мест; 3 лаборантских, лингафонный кабинет 8 рабочих мест, три рабочих 

места в библиотеке, учебные кабинеты, мастерские, две учительские 

гимназии с выделенным рабочим местом для учителя. 

Всего используется:  

46 ноутбуков;  

45 стационарных компьютеров 

6 моноблоков; 

20 интерактивных досок;  

37 мультимедийных проекторов;  

4  цифровые фото-видео камеры;  

18 принтеров, из низ три цветных струйных;  

47 МФУ;  

8 web-камер;  

2 ламинатора;  

2 брошюровщика; 

1 резак;  

2 графических планшета; 

3 документ-камеры; 

3 3-D ручки; 

Использу

ются в учебном 

процессе: 

43 стационарных компьютера; 

1 моноблок 

44 ноутбука; 

38 МФУ; 

8 web-камер;  

3 документ-камеры; 

20 интерактивных досок; 

37 мультимедийных проекторов; 

18 принтеров 

3 3-D ручки; 

Использу

ются в 

управлении: 

5 моноблоков; 

2 стационарных компьютера; 

2 ноутбука; 

9 МФУ; 

1 копировальный аппарат; 

1 цветной струйный принтер; 

1 ламинатор; 

1 брошюровщик. 

Приобрет

ения 2020 года: 

1 принтер; 

4 МФУ; 

3 моноблока; 

6 ноутбуков; 

3 проектора; 

1 настенный экран; 

1 напольный экран 

1 экшн-камера; 
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Количество кабинетов – 55 (3 кабинета информатики); 2 мастерские  (обслуживающего и 

технического труда), лингафонный кабинет. 

 В гимназии действует библиотека.  Фонд библиотеки: Структура библиотеки 

-  читальный зал объединен с абонементом (площадью 55,65 м
2
); 

- книгохранилище (площадью 37,62 м
2
) 

Читальный зал оборудован на 15 посадочных мест, из них 3 места обеспечены 

компьютерной техникой (ноутбуки) с доступом в интернет и с возможностью проведения 

онлайн-трансляций. Скорость интернет канала  100 Мб/с (провайдер ПАО Ростелеком).   

Обеспеченность учебной литературой 100 %.  

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами учреждения. 

Контрольные показатели: 

o Учебный фонд – 23 183 экземпляров; 

o Художественной  литературы -  17 305 экземпляров. 

В процессе списания 13 462 экземпляра учебной литературы. 

Периодический изданий за 2020 год поступило 157 экземпляров. 

Таким образом, показатель обеспеченности учебной литературой на одного учащегося 

составляет 16 экземпляров, художественной литературой  - 12 экземпляров (из расчета 

количества обучающихся на 01.01.2021 года 1434 человека). 

Имеется доступ: 

-  в электронные библиотеки: 

• Библиотека СФУ             http://bik.sfu-kras.ru    

• Большая Совесткая Энциклопедия    http://bse.sci-lib.com/  

• Государсвенная универсальная библиотека Красноярского края  http:// kraslib.ru/ 

• Некоммерческая электронная библиотека Im Werden.    http://imwerden.de/ 

• Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

• Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru/ 

  к каталогам библиотек: 

• Объемная библиотека работ по лингвистике и литературоведению.  http://e-lingvo.net/ 

• Библиотека Гумер. Библиотека текстов гуманитарных наук. Включает в себя библиотеки 

по истории, психологии, праву, филологии, культурологии, журналистике, педагогике и др. 

http://www/gumer.info/ 

• Виртуальная Справочная Система (ВСС) Российской национальной библиотеки.   

http://vss.nlr.ru/query_form.php 

• AllBest.RU —содержит ссылки примерно на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

http://allbest.ru 

• Каталог детских ресурсов Интернет.  http://www.kinder.ru/ 

 к электронным энциклопедиям, словарям, справочникам: 

• Словарь литературоведческих терминов. http://slovar.lid.ru/ 

• Мир энциклопедий. http://www.encyclopedia.ru/  

• Нестор. Электронная библиотека. Большая советская энциклопедия, Большой 

энциклопедический словарь, Библиографический указатель, Русский биографический словарь, 

Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия. http://libelli.ru/ 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. http://megabook.ru/  

• Психологический словарь.  http://psi.webzone.ru/ 

- на образовательные сайты: 

• Коллекция видеоуроков по основным предметам школьной программы    

6 веб-камер; 

4 роутера; 

1 брошюровшик; 

1 ламинатор; 

8 кронштейнов для проекторов; 

2 графических планшета 

20 акустических колонок; 

1 акустическая система. 
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https://interneturok.ru/
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https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://psi.webzone.ru/
https://interneturok.ru/


179 
 

https://interneturok.ru/ 

• Федеральный центр информационных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. . http://window.edu.ru/ 

• Куратор. Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. 

http://www.curator.ru/   

• Институт новых технологий образования. Сайт представляет различные дидактические и 

методические пособия. http://int-edu.ru/ 

• Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании (ИТО)».  

http://www.ito.su/ 

• Российский общеобразовательный портал. Образовательные ресурсы для учеников, 

учителей и родителей. http://www.school.edu.ru/ 

• «Учитель.гu»  http://teacher.fio.ru/ 

• «Медиаресурсы для образования и просвещения»  http://www.videoresursy.ru/ 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. Фонд 

учебной литературы – закрытый. Режим хранения фонда соблюдается (17
0 

С 
- 
21

0
С). 

Библиотека  укомплектована: 

- научно-популярной, справочной, отраслевой,  художественной литературой для детей

 старшего школьного возраста (10-11 классы); 

 - педагогической и методической, периодической литературой для 

педагогических работников; 

  - периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса. 

- учебниками и учебными пособиями. 

Имеются учебники, учебные пособия, дидактические материалы для обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Подписка на периодические издания включает 15 наименований, обеспечивающих 

интересы педагогических работников. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утвержденном приказом по школе, а также «Правилами пользования библиотекой 

школы».  

 

 

 
Образовательные программы, УМК среднего общего образования, реализуемые на уровне 

СОО 

 

Пред 

мет 

 

Программа Учебник Обспече

нность  

Русский 

язык  

Примерная (авторская) программа 

среднего (полного) общего 

образования по русскому языку 

(Автор: Львова С. И. Русский язык. 

Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

10 – 11 классы. Базовый и 

углублѐнный уровни. – М.: 

Мнемозина, 2017 

Львова С.И., Львов В.В. Русский 

язык. 10 кл. (базовый и 

углубленный уровни). – М.: 

Мнемозина, 2020 

100% 

Программа по русскому языку 10-11 

классы. Гольцова Н.Г. М.: Русское 

слово, 2020. 

 

Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 

класс. – М., Русское слово, 2020. 

 

100% 

В.В. Бабайцева Программа по 

русскому языку 10-11 класс. 

Углублѐнный уровень. М, Дрофа, 

 Бабайцева В.В. Русский язык. 

Углубленный уровень. 10-11 класс. 

М.: Дрофа, 2017. 

100% 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
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https://interneturok.ru/
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http://int-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.ito.su/
https://interneturok.ru/
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http://www.school.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://teacher.fio.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


180 
 

2014. 

Литератур

а  

Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по литературе для 5-11 классов/ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Лебедев Ю.В.  Литература (базовый 

уровень). 10 кл. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2020 

100% 

Математик

а (алгебра)  

Математика : рабочие программы : 

7—11 классы с углублѐнным 

изучением математики / А. Г. 

Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2017 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.., 

Полонский В.Б. Математика. 

Алгебра и начала математического 

анализа (углубленный уровень). 10 

кл. – М.: Вентана-Граф,2021 

100% 

Математика: рабочие программы: 5-

11 классы/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

– 2-е изд. перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2017. 

 

Мерзляк А.Г.. Номировский Д.., 

Поляков В.М. Математика: Алгебра 

и начала математического анализа 

(базовый уровень). 10 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 20201 

100% 

Математик

а 

(Геометрия

) 

Математика: рабочие 

программы: 5-11 классы/  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. – 2-е изд. перераб. 

– М.: Вентана-Граф, 2017. 

Мерзляк А.Г. Математика. 

Геометрия. Базовый уровень. 10 кл. 

/Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., 

Полонский В.Б. – М.: Вентана-

Граф,2020 

100% 

История  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 

Сорока-Цюпа О.С. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 кл. (базовый и 

углубленный уровни). – М.: 

Просвещение, 2020 

100% 

100% 

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; 

Горинов М.М. История России. 10 

кл. (базовый и углубленный 

уровни)./под.ред. А.В. Торкунова. В 

3-х частях. – М.: Просвещение, 2020 

100% 

Обществоз

нание 

Боголюбов Л.Н. Программа по 

обществознанию 10 класс (базовый 

уровень). М., Просвещение, 2014 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

10 кл. Базовый уровень./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. – М.: Просвещение, 2020. 

100% 

Боголюбов Л.Н. Программа по 

обществознанию 11 класс (базовый 

уровень). М., Просвещение, 2014 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

11 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

100% 
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Право Авторской программа А.И. 

Матвеева «Право 10-11 кл., 

профильный уровень» к системе 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебникова, 

А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 

2019) 

Боголюбов Л.Н. Право. 10 кл. 

Углубленный уровень./под.ред. 

А.Ю. Лазебниковой. – 

М.:Просвещение,2020 

100% 

Экономика  Экономика. Рабочая программа: 

10—11 классы: учебно-

методическое пособие / Т. Л. 

Дихтяр. — М.: Дрофа, 2017 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 

кл. (базовый и углубленный 

уровень). – М.: Русское слово, 2020 

 

100% 

Биология  Программа среднего общего 

образования. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2019 г.  

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология (базовый уровень). 10 

класс. М., Дрофа, 2019 

100% 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология (базовый уровень). 11 

класс. М., Дрофа, 2018 

100% 

Рабочая  программа «Биология.  10-

11  класс.  Базовый  и  углубленный  

уровни.  ФГОС»,  Агафонова  И.Б., 

Сивоглазов  В.И. Дрофа  2019 

Агафонова И.Б., Сивоглагов В.И., 

Биология. 10 кл. Базовый и 

углубленный уровни. – М.: 

Дрофа,2020 

100% 

География География. 10—11 классы: 

рабочая программа к линии УМК В. 

Н. Холиной: углубленный уровень / 

В. Н. Холина. — М.: Дрофа, 2017. 

Холина В.Н. География. 

Углубленный курс. 10 кл.  – М.: 

Просвещение, 2021  

100% 

100% 

Химия Габриелян О.С. Программа курса по 

химии для 8-11 кл. общеобр. 

учреждений.  – М.: Дрофа,  2010. 

Габриелян О.С.  Химия (базовый 

уровень). 10 класс. – М.: Дрофа, 

2017.. 

100% 

Программа курса химии 8-11 

классов  для общеобразовательных 

учреждений. В.В. Еремин.  «Дрофа». 

Москва, 2015 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др. Химия. 10 кл. 

Углубленный уровень./под ред. В.В. 

Лунина. – М.: Дрофа,2020 

100% 

Информат

ика и ИКТ 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Программа по информатике для 10-

11 классов. Углубленный уровень. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика. Углубленный 

уровень: учебник для 10 класса: в 2 

ч. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

100% 

Физика  Программа ГЯ Мякишева (Сборник 

программ для общеобразовательных 

учреждений: физика 10 - 11 классы / 

Н.Н. Тулькибаева, АЭ Пушкарев. – 

М:. Просвещение. 2012).  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый и углубленный уровни), 

базовый уровень. - Просвещение, 

2018 

100% 
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Л.Э.Генденштейн, А.В.Кошкина. 

Физика 10 класс. Рабочие 

программы с методическими 

рекомендациями - Москва: 

Мнемозина, 2015 год 

Генденштейн Л.Э. Физика. 10 кл. 

Базовый и углубленный уровень. В 

2-х частях. – М.: Бином, 2020 

100% 

Английски

й язык  

В.Г. Апальков Программа по 

английскому языку предметной 

линии учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы М., 

Просвещение, 2012 

 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. Английский язык. 10 

класс (базовый уровень)– М.: 

Просвещение, 2019 

100% 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. Английский язык. 11 

класс (базовый уровень). – М.: 

Просвещение, 2018 

100% 

Авторская  рабочая программа 

предметной линии учебников 

английского языка «Звѐздный 

английский». 10—11 классы: 

углубл. уровень / Р. П. Мильруд, Ж. 

А. Суворова. — М.: Просвещение, 

2019. 

Баранова К.м. Английский язык.10 

кл. Углубленный уровень. – М.: 

Просвещение, 2019 

100% 

Баранова К.м. Английский язык.10 

кл. Углубленный уровень. – М.: 

Просвещение, 2020 

100% 

ОБЖ Программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений» 

под редакцией С.В. Ким, В.А. 

Горский. - М.: Вента-Граф, 2019 г. 

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности:   (базовый 

уровень). 10-11 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2020 

100% 

Физическа

я культура 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич). М.: Просвещение, 2011. 

 Лях В. И., Зданевич А. А. 

Физическая культура (базовый 

уровень). 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

100% 

Астрономи

я 

Примерная программа по 

астрономии Автор: Воронцов - 

ВельяминовБ.А. Астрономия.10-11 

кл. - М. Просвещение,2018 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут  

Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 

10-11 кл. М.: Дрофа, 2019 

100% 

 

 

3.2.6. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

.Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

МБОУ Гимназия № 7  вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

http://www.bookland.ru/adv_search.php?author=%C2.+%C8.+%CB%FF%F5%2C+%C0.+%C0.+%C7%E4%E0%ED%E5%E2%E8%F7&tochno=1
http://www.bookland.ru/adv_search.php?author=%C2.+%C8.+%CB%FF%F5%2C+%C0.+%C0.+%C7%E4%E0%ED%E5%E2%E8%F7&tochno=1
http://www.bookland.ru/adv_search.php?author=%C2.+%C8.+%CB%FF%F5%2C+%C0.+%C0.+%C7%E4%E0%ED%E5%E2%E8%F7&tochno=1
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сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.(в ред. Федерального 

закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Гимназия № 7  созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся: 

электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы,  

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств 

.При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МБОУ Гимназия № 7 независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МБОУ  Гимназия № 7  обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Порядок реализации программ  учебных предметов (курсов) с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  определѐн  Положением МБОУ 

Гимназия № 7 об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

3.2.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

СОО 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

 

1 Наличие локальных нормативных  

правовых актов и их  

использование всеми субъектами  

образовательного процесса 

 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом; 

-внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением  

действующего законодательства; 

-качественное правовое  обеспечение всех 

направлений  

деятельности основной школы в соответствии с 

ООП СОО 

2 Наличие учебного плана,  

учитывающего разные формы  

учебной деятельности и  

полидеятельностное  пространство, 

динамического  расписания 

учебных занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности; 

-реализация планов работы методических 

объединений,  

психологической службы; 

-реализация плана контрольно-административной 

деятельности  

 

3 Наличие педагогов, способных  

реализовать ООП (по  

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители  

профессиональных конкурсов,  

- подбор квалифицированных кадров для работы; 

-повышение квалификации педагогических 

работников; 

-аттестация педагогических работников; 

-мониторинг готовности и профессиональной  



184 
 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 

компетентности педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное  

использование информационной  

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

 

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

-повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам  

информатизации образовательного пространства;  

-качественная организация работы сайта гимназии; 

-реализация плана контрольно-административной 

деятельности  

5 Обоснование использования  

списка учебников для реализации  

задач ООП ОО; наличие и  

оптимальность других учебных и  

дидактических материалов,  

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 

-приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых  

образовательных ресурсов; 

-аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

-реализация плана контрольно-административной 

деятельности  

6 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние  

здоровья учащихся 

-эффективная работа спортивного зала, 

спортивной площадки; 

-эффективная работа столовой; 

 - эффективная оздоровительная работа. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Объект контроля  Критерии оценки, измерители, показатели  

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО  

 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС СОО; 

освоение новой системы требований к структуре  

ООП СОО, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а  

также системы оценки итогов образовательной деятельности  

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО 

 

2. Исполнение плана-

графика  

повышения 

квалификации  

педагогических и 

руководящих  

работников в связи с 

ведением ФГОС СОО 

 

-семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС СОО –не менее 4 в течение учебного года; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

СОО –не менее 2 в течение учебного года; 

заседания методических объединений учителей, по проблемам 

ведения ФГОС СОО –не менее 4 в течение учебного года; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО –

по мере необходимости; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты 
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труда –в течение учебного года по плану методической работы; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации  

ФГОС СОО –в течение учебного года по плану методической  

работы 

3. Реализация плана 

научно 

-методической работы, 

в том числе,  

внутришкольного 

повышения  

квалификации с 

ориентацией на  

проблемы введения 

ФГОС СОО 

 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса,  

организационных 

структур  

по подготовке и 

введению ФГОС  

СОО 

 

-качество ООП СОО (структура программы, содержание 

и механизмы ее реализации); 

-качество управления образовательным  

процессом (состав и структура контрольно-административной 

деятельности, качество процесса реализации контрольно-

административной деятельности как ресурса управления); 

-компетентность субъектов управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов) 

 

2.Качество реализации 

моделей, 

обеспечивающих 

организацию  

внеурочной 

деятельности 

 

Количество программ внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

 

3. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных  

потребностей 

обучающихся и  

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и  

внеурочной 

деятельности 

 

4.Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на 

учебный год 

 

Финансовые условия 

1. Определение объѐма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП СОО 

и достижения 

-дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально 

-технических, учебно-методических и информационных  

условий и результативностью их труда; 
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планируемых  

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании  

оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, консультации и дополнительные занятия с  

обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

участие органов самоуправления (Управляющего Совета, выборного 

органа профсоюза работников гимназии) в распределении 

стимулирующей  

части фонда оплаты труда 

 

2. Наличие локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих  

установление 

заработной платы 

работников гимназии, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

 

Повышение стимулирующих функций  

оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

 

3. Наличие 

дополнительных  

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

 

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных  

материалов о введении 

ФГОС  

СОО, размещѐнных на 

сайте  

Гимназии  

 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

нормативное обеспечение введения ФГОС СОО; 

организационное обеспечение введения ФГОС СОО; 

-кадровое обеспечение введения ФГОС СОО; 

программно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

2. Качество 

информирования  

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

и порядке перехода на 

ФГОС СОО 

 

Информация размещена на сайте,  

разработаны информационные буклеты 

 

3. Учѐт общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

Внесение изменений в ООП СОО 
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стандартов и внесения 

дополнений в 

содержание  

ООП СОО 

 

4. Качество публичной 

отчѐтности гимеазии о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

СОО 

 

Наличие и своевременность размещения  

на официальном сайте гимназии Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год 

 

5. Наличие 

рекомендаций для  

педагогических 

работников: 

по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы   

обучающихся; 

по перечню и 

методике 

использования 

интерактивных 

технологий на уроках 

 

Рекомендации разработаны, обсуждены  

на заседаниях методических  объединений 

учителей предметников 

 

 

3.2.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятие сроки 

Нормативное 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

среднего общего 

образования 

 1..Внесение изменений и дополнений вдокументы, 

регламентирующие деятельность МБОУ «Гимназия 

№ 7» по обеспечению соответствия нормативной 

базы ОО требованиям ФГОС СОО 

По мере 

необходимости 

2..Корректировка основной образовательной 

программы 

По мере 

необходимости 

3. 3.Корректировка: 

–образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

–учебного плана; 

–рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

–годового календарного учебного графика; 

–положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

По мере 

необходимости 
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–положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

–положения о формах получения образования и др 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.  Проведение расчетов потребностей ОО в 

обеспечении учебниками и учебными пособиями, 

необходимыми для реализации ФГОС СОО 

(перспективный план закупок) 

Ежегодно   

2.  Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премировани 

  по 

необходимости 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 по 

необходимости 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур организации по 

подготовке и введению ФГОС среднего общего 

образования 

Постоянно  

2.  Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по 

использованию часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного 

плана и плана внеурочной деятельности 

Ежегодно 

 

3.  Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к корректировке основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

По мере 

необходимости  

4.  Реализация программы мониторинга 

достижения планируемых результатов реализации 

ФГОС СОО 

Ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации 

ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно   

2.  Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий в соответствии 

с ФГОС СОО. Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации  ФГОС среднего общего образования 

По мере 

необходимости 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о реализации Стандарта 

Постоянно 

2.  Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах работы по 

Ежегодно  
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среднего общего 

образования 

реализации ФГОС (родительские собрания, 

индивидуальные консультации, официальный сайт 

школы, другие виды информационных сообщений). 

3.Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

проведение отчета о самообследовании  

Ежегодно  

4.Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 

Ежегодно  

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально технического обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

среднего общего образования 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

среднего общего образования 

Ежегодно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

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

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного об• раза жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и от• ветственного 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 раз• вития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще• человеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нал ходить 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. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню раз• вития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

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

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

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 
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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. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

                                       

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

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; сор поставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 

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;  

развѐрнуто, 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 образовал тельную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
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суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить еѐ в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
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• 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 уме• ния и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета   русский язык   

  (Базовый уровень) 

10 класс 

Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова.  Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 
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Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление 

прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн существительных и 

аббревиатур. 

Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Морфологический 

разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание 

сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов 

имѐн прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание 

сложных имѐн прилагательных. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.   

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 
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Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие. Деепричастие как особая 

глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и предлоги. Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности 

употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частицы. Частица как служебная 

часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

  

11 класс 

  

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнѐнное и неосложнѐнное 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, сом 

единѐнных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 
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Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия 

разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика.  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. 

Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 



9 

 

№ п/п Тема  

Количество 

часов 

1. Введение. Общие сведения о языке 1 час  

2. Лексика. Фразеология. Лексикография   5 часов  

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия   1 час  

4. Морфемика и словообразование   2 часа  

5. Морфология и орфография  24 час 

6. Междометие. Звукоподражательные слова  1 час 

7.   Повторение и обобщение пройденного   1 час 

 Итого 34 часа 
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11 класс 

№ п/п Тема  

Количество 

часов 

1. Синтаксис и пунктуация 19 часов  

2. Речь. Речевое общение. Культура речи   4 часа  

3. Стилистика    9 часов  

4. Повторение и систематизация изученного   2 часа  

 Итого 34 часа 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной,  нравственной  основы 

личности, как одного из способов приобщения к  ценностям  национальной  и мировой науки и  

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому 

наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка 

как культурного достояния нации; 

2) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный  аспекты  

речевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

5) понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования 

от уровня владения русским языком; 

6) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах,  свободно  и  правильно излагая свои мысли в  

устной и письменной форме; 

- умениями  строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  в  сотрудничестве  со 

сверстниками  и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления еѐ 

результатов в различных формах: приѐмами отбора и систематизации  материала  на  

определѐнную  тему;  умениями определять цели предстоящей работы  (в  том  числе  в  

совместной  деятельности),  проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать еѐ; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в 

виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения  знаний  в  разных  

областях современной науки; совершенствовать умение активно  применять  полученные  знания, 

умения и навыки  в  повседневной  речевой  практике,  в  процессе  учебно-познавательной  

деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного 

общения; 

3) готовность к получению высшего образования по  избранному  профилю,  подготовка  к  
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формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого  поведения  в  различных  ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 10 класс 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее  в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы  русского  литературного языка; 

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

• анализировать при оценке собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,  

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

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

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• 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; 
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• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения  и  навыки  на  основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для

 расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения  (изучающим,  ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием,  с  пониманием  

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать  устные 

монологические высказывания разной  коммуникативной  направленности  в зависимости  от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением  

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи  по  заданным  признакам,  слова  по  

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы  на  основе  смыслового,  

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

• (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 9 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться   на   фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения  точного,  уместного  и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

• альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

• учебных и познавательных задач. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации  

Русский язык как один из важнейших современных  языков  мира,  как  национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального 

общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм 

(разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального 

языка. 

Речевое общение как социальное явление  

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и 

восприятие смысла высказывания. Активное использование невербальных  средств  общения  

(жесты,  мимика, поза). 

*Учѐт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. *  

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое  общение,  усиливающие  содержание  речи  и  др.).  

Монолог,  диалог  и  полилог как основныеразновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения  

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при помощи интонации,  мимики,  жестов;  возможность  

воспроизведения  речи только при  наличии  специальных  технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление  перед  аудиторией, сообщение,  

доклад, ответ (краткий и развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная  и  грамматическая  нерасчленѐнность,  

бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на  зрительное  восприятие  и  отсутствие собеседника;  

передача  эмоций  при помощи знаков препинания и некоторых других графических  средств;  

возможность  многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. Использование в письменной речи различных способов  графического  

выделения  важных  для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчѐркивание, обрамление, особое размещение текста на странице 

и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 
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Основные требования к письменному тексту: 

1) соответствие содержания текста теме и основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) достоверность фактического материала; 

4) последовательность   изложения   (развѐртывания содержания по 

плану); логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 

5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 

6) стилевое единство; 

7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 

8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным  - орфографическим и пунктуационным). 

Основные условия эффективного общения  

Необходимые условия  успешного,  эффективного  общения:  1)  готовность  к  общению  

(обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение  по  обсуждаемому вопросу,  выслушать  

своего партнѐра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым 

объѐмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения 

(например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой  в 

коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового 

средства выразительности и др. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  

1.1. Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности:  

1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 

 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо). 

1.2. Чтение как вид речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

*Маркировка фрагментов  текста  при  изучающем  чтении  (закладки  с  пометками;  

подчѐркивание карандашом; выделения с помощью  маркера;  использование специальных знаков 

и  др.). 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения; 2) непонимание 

смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть неоправданных, 

ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения артикуляцией; 5) низкий уровень 

организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования. 

1.3. Аудирование как вид речевой деятельности  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания,  одобрения/неодобрения  его  речи;  максимальная  сдержанность  в 

выражении оценок, советов. 

 

1.4. Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста  

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
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извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста:  

1) смысловое сжатие (выделение  и передача основного содержания текста) — исключение, 

обобщение;  

2) языковое сжатие (использование более компактных, простых языковых конструкций) —  

замена  одних  синтаксических  конструкций  другими; сокращение или полное исключение 

повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т. п.; слияние нескольких предложений в 

одно (обобщение изученного). 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения  (статьи,  книги)  с точки 

зрения  его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции). 

Реферат как письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведѐнного мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме,  описание  результатов  проведѐнного  

исследования,  формулирование выводов. 

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается 

еѐ важность, формулируются цель и задачи исследования; основная часть, где должен четко, 

связно, логично и последовательно излагаться основной материал по  теме;  внутри  основной  

части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются 

выводы; список использованной литературы; приложение, в котором обычно помещают таблицы, 

схемы, фотографии, макеты и т. п. 

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

* Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и как  

синтез текста и наглядного материала разных видов (рисунки,  иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи,  схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического  или 

музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

1.5. Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение как вид  речевой  деятельности,  посредством  которого  осуществляется  устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность,  точность,  богатство,  

выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 

1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и  полнота  еѐ  раскрытия;  чѐткость  и  определѐнность  выражения  основной  

мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность 

изложения; наличие/отсутствие логических  ошибок;  наличие/отсутствие  аргументов,  

обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной 

речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление устного высказывания 

(точность выражения мысли, использование разнообразных грамматических конструкций; 

соответствие языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие 
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слов, выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты  и  др.);  

наличие/отсутствие  орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 

речевом высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и 

стилем  речи;  уместное  использование  языковых  средств  привлечения и удерживания 

внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств общения 

— мимики, жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного  

высказывания;  способность  кратко  и  точно формулировать  мысль,  убеждать  собеседников в 

своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения). Публичное выступление 

(обобщение изученного) 

Письмо как вид речевой деятельности  

Письмо как  вид  речевой  деятельности,  связанный  с  созданием  письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой  деятельности  человека  (говорением,  

чтением,  аудированием). 

Письмо как вид  речевой  деятельности,  востребованный  в  сфере  образования.  Виды  

письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность, его соответствие грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам). 

*Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правила как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской 

орфографии и основные принципы правописания (общение на основе изученного). 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки 

препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

 

11 класс 

Язык и культура  

Русский язык как составная часть национальной культуры. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная)  функция  как  способность  языка  накапливать  и  

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого  опыта,  культурно-

исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры;  как  продукт  культуры,  в  котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 
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** Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре  внимания  которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность). *Лингвокультурология  как  наука,  объектом  

изучения которой являются язык и культура народа. 

** Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

*Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки  и  

обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

* Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. ** Поиск 

примеров безэквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов, устаревших слов и др.) 

и в предлагаемых текстах. 

Функциональная стилистика  

Функциональные разновидности русского языка  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературногоязыка в 

их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально- деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы  

(повторение  изученного). 

Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные  функции  речи)  и  лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический,  композиционный и  

стилистический  тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определѐнной 

коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения  еѐ  стилистической  маркированности.  Слова  

нейтральные, книжные, разговорные. * Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

 

Разговорная речь  

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; 

оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при 

устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика  с  эмоционально-экспрессивной  окраской,  слова  с  суффиксами  

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечѐнно- 

обобщѐнным значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, 

междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 
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дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

* Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС- 

сообщение, чат-общение и др. 

Особенности организации диалога (полилога) в чате. * Основные правила речевого поведения 

в процессе чат-общения. 

* Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

 

Официально-деловой стиль  

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции  официально-делового  стиля:  сообщение  информации,  имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе- 

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, 

экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; отглагольные 

существительные, языковые штампы; сложносокращѐнные слова, отсутствие эмоционально-

экспрессивной лексики), морфологические (преобладание имени над местоимением; 

употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-, отымѐнных 

предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические (усложнѐнность синтаксиса  —  

сложные  синтаксические конструкции; предложения с причастными оборотами, большим 

количеством однородных членов; преобладание повествовательных предложений, использование 

страдательных конструкций, конструкций с отымѐнными  предлогами  и  отглагольными  

существительными,  употребление  сложных предложений с чѐтко выраженной логической связью; 

прямой порядок слов). 

Основные  жанры  официально-делового  стиля:  законодательного  подстиля  

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения); 

дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского подстиля (устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное объявление, постановление, отчѐт, благодарственное письмо, 

инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды  юридической  документации:  исковое  заявление,  протокол  

допроса,  обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

 

Научный стиль речи  

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, еѐ объяснение с 

представлением системы научной аргументации. 

Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщѐнно-отвлечѐнный характер изложения,  

подчѐркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность 

изложения, безобразность речи; стилистическая  однородность,  упорядоченный  характер 

использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные  существительные  со 

значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие  
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образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над 

глаголом, частота использования существительных  со  значением  признака,  действия,  

состояния; форм родительного падежа, имѐн числительных, употребление единственного числа в 

значении множественного), синтаксические (преобладание простых осложнѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; использование пассивных, неопределѐнно-личных, безличных 

конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных 

оборотов). Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля:  собственно  научного  подстиля  (монография,  научная  

статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-информативного  

подстиля (реферат,  тезисы,  аннотация,  патентное  описание);  научно-справочного  подстиля  

(словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография); научно-

учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика); научно-

популярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План и 

конспект как форма передачи содержания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. Словарная 

статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды лингвистических  словарей  

и  содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. 

Публицистический стиль речи  

Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации,  воздействие  на  

слушателей и читателей. 

Основные разновидности  (подстили)  публицистического  стиля:  газетно-публицистический, 

радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, клише; 

употребление многозначных слов,  слов  в  переносном  значении,  ярких  эпитетов,  метафор, 

сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное использование 

личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; единственного числа в 

значении множественного; глаголов в форме повелительного наклонения;  причастий  на  -омый  

и  т. д.), синтаксические (распространѐнность экспрессивных  конструкций:  восклицательных 

предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений;  предложения  с  однородными  членами,  построенные  по  законам 

градации —усиления значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля; газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж,  интервью,  отчѐт; аналитические: 

беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; художественно- 

публицистические: очерк, эссе,  фельетон,  памфлет);  радио-,  тележурналистского  подстиля  

(интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», телемост); ораторского подстиля 

(публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная речь, тост); рекламного 

подстиля: очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Язык художественной литературы  

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие  на  чувства  и  мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная бразность; 
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эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность;  подчинѐнность  использования 

языковых средств  образной  мысли,  художественному замыслу писателя, эстетическому 

воздействию на читателей. 

Языковые средства языка  художественной  литературы:  лексические  (неприятие  

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой 

лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических 

средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся  в  языке  синтаксических  

средств,  широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении с  

целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, 

аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, которые 

образуются путѐм особого, стилистически значимого построения словосочетания, предложения 

или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, 

эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, мадригал, 

эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман,  эпопея,  новелла,  художественный  очерк,  эссе, 

биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

** Смешение стилей как приѐм создания юмора в художественных текстах. 

 

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики  

Культура речи как раздел лингвистики, в котором  изучаются  нормы  русского литературного  

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы  построения 

речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определѐнной функциональной 

разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как  владение  нормами  литературного  языка  в  его  устной  и  письменной  

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые  в определѐнной  ситуации 

общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе 

общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 

норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых средств 

в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приѐмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают  эффективность  

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность),  богатство,  выразительность, 

чистота, вежливость 

Языковой компонент культуры речи  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии принятым нормам 
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литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению  их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 

владенияфункциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия 

общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам  общения,  содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка;  как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка всоответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чѐтко выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 

адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесѐнность высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 

понимание высказывании при сложности его содержания. Ясность речи  связана  с  умением  

говорящего  (пишущего)  сделать  свою  речь  удобной  для  восприятия, максимально учитывая 

при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое  определяется способностью  

выразить  одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес  у  

адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путѐм 

использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и 

др.), фразеологических  оборотов,  пословиц,  крылатых  фраз  и  др.  Выразительные  

возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные средства 

выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор 

на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов,  слов-сорняков,  нелитературных  слов  

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие еѐ коммуникативным нормам поведения. Это качество 

речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; 

внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации 

общения. 

* Правила речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 
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выполнении просьбы. Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения 

во время спора, диспута, дискуссии. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 КЛАСС 

№

 п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного в 5-9 классах 12 

2 Язык как средство общения 17 

3 Виды речевой деятельности и информационная переработка текстов. 57 

4 Повторение в конце учебного года 16 

 Итого  102 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной 

культуры. 

5 

2 Функциональная стилистика. Функциональные разновидности 

русского языка 

38 

3 Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики 28 

4 Повторение в конце учебного года 11 

5 Развитие речи 20 

 Итого  102 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального  народа России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных 

идеалов;  

- формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального 

освоения художественных произведений, в которых воплощены данные ценности;  

-формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости;  

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и 

обращению к лучшим образцам литературной критики;  

- развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 

сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций литературных 

произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспечивающего осознание 

учеником своего места в поликультурном мире;  

-формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе 

этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в 

дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений;  

-формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения на основе практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих проектах;  

- формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, 

сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от произведений 

массовой культуры;  

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной области, освоения 

некоторых элементов профессиональной деятельности учѐного-филолога, критика, редактора, 

журналиста, писателя и т. д.;  

-формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощѐнному в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями православной 

культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их взаимодействия в 

художественной практике конкретных писателей. 

 

Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты  

10 класс 
По окончании 10 класса обучающийся научится:  

- демонстрировать знание произведений русской 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 нѐм 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 определѐнных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определѐнного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и 

трагической развязкой, открытым и 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 нѐм подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 
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 давать развѐрнутые 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. 

- 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 нѐм 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.  

 

В результате освоения курса 10 класса обучающиеся узнают:  

- основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте европейского 

литературного процесса;  

- важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской классики 

XIX века;  

- проявившиеся во второй половине XIX в. особенности русского романтизма как литературного 

направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX в., в творчестве которых 

проявились черты романтизма;  

- ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их роль в 

развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа, новеллы, названия 

ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из 

произведений каждого автора;  

- основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и дети»;  

- важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трѐх романов писателя с 

ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетнокомпозиционные решения, характерные для романов 

Гончарова, содержание романа «Обломов»;  

- проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, поднятые 

драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы «Гроза» и пьес 

А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно;  

- основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, ведущие 

мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие мироощущение поэта 

или важные для него темы творчества;  

- основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова, мотивы его лирики, особенности 

поэтического языка, содержание поэмы «Кому на Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в 

развитии авторской идеи, признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»;  

- важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры «История 

одного города»;  

- факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных 

произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов романа, 

их место в повествовании;  

- основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его духовной 

эволюции и творчества, творческую историю романа «Война и мир», в том числе автобиографическое 

значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные линии произведения, 

историческую основу событий, изображѐнных Толстым; — основные факты биографии А. П. Чехова, 

сюжеты 3-4 рассказов писателя, относящихся к разным периодам творчества, содержание комедии 

«Вишнѐвый сад», систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнѐвый сад», особенности 
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конфликта; — основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему.  

Обучающиеся получат возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; — о произведениях новейшей 

отечественной и мировой литературы;  

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении;  

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

общемировой и отечественной культуре;  

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

- основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу 

романа и имена главных героев;  

- основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века;  

- основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев пьес Г. 

Ибсена («Нора») и Б. Шоу («Пигмалион»);  

- основные направления русской литературной критики второй половины XIX века;  

- имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений русских 

писателей второй половины XIX века;  

- наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений 

русской литературной классики XIX века. 

11 класс 

Ввыпускник научится:  

- демонстрировать знание ключевых 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 (скрытые в нѐм 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 композиции, развития 

сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и времени 

действия, способов изображения действия и его развития, приѐмов введения персонажей и средств 

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 определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 
расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию всей 

структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определѐнного 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 действительно подразумевается (например, 

сатира, сарказм, ирония или гипербола);  
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 давать развѐрнутые 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 по литературе и искусству, предлагать собственные обоснованные 
интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нѐм 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, кинопостановку или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

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

Выпускник 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 Интернете;  

- об историко-культурном подходе в литературоведении;  

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, 

романтизм, символизм и т. п.);  

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

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

общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. 

Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и 

т. п.;  

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, 

футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления  реализма  в  русской  литературе в контексте европейского литературного 

процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского 

реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской 

полноте постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. 

Эволюция русского  реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине 

века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 

образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 

отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные 

направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупных 

представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и чѐрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе 

«Пармская обитель». 
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Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел «Человеческой 

комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах «Евгения Гранде» и 

«Отец  Горио»,  новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской  литературы.  

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос  

прозы  Диккенса.  «Рождественская   песнь   в   прозе». Рождественские повести Диккенса. 

Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к нравственному 

возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм  и  социальную  

проблематику,  жѐсткую  критику  буржуазного  общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 

писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить современность в еѐ 

преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый  двор».  Роман  «Рудин»  —  произведение,  в котором выразился 

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

«Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном 

мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 

тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его стремление снять 

противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с 

«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о 

поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в 

котором «обе  стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и 

слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний 

конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под 

крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны 

натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых 

единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии  романа.  Авторское  отношение  к  

герою.  «Отцы  и  дети»      в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъѐм 1870-х 

годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному  народничеству.  Творческий  путь  И.  С.  

Тургенева  в  конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская позиция 

и средства еѐ выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение 

романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. Художественная 

специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы 

персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей»,  их  

взгляды  на  любовь  и  семейные  отношения,  основанные  на вере в добрую природу людей, 

наделѐнных инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в 

четвѐртом сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
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Биография писателя. Своеобразие художественного таланта  Гончарова. Роман «Обыкновенная 

история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и расчѐтливым 

прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 

полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде 

«Сон Обломова». Андрей Штольц  как  антипод  Обломова.   Смысл   житейского   противостояния   и 

взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных 

качеств героев в истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов 

и Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н.  А.  Добролюбов  и  А. В. Дружинин о 

романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, 

Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. 

«Обрыв» в оценке русской критики. 

 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в 

литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в литературе. 

Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-

критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга.    Проблематика     

и    художественное     своеобразие    комедий     Островского «Свои люди — сочтѐмся», «Бедность не 

порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение 

Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм. Драма «Гроза». 

Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка действующих 

лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. 

Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная 

основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки 

характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. 

Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, по-

новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и 

философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических 

характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 

русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая 

характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства еѐ выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей и 

природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические взгляды поэта-

дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мни- те  вы,  природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные  селенья...»,  «Есть  в  осени  первоначальной...»,  «Умом  Россию  не 

понять...»,   «Нам   не   дано   предугадать...»,   «К.   Б.»   («Я   встретил   вас   — и всѐ былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки трагических 

мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии 

Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и философское содержание. Трагические 
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противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. 

Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности 

в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные  истоки  мироощущения  Некрасова,  близость  поэта  к  народу, его способность 

выразить одухотворѐнную красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских  лет,  

сформировавшие  характер  Некрасова.  Петербургские  мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в  

шестом...»,  «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по 

улице тѐмной...», «Внимая ужасам  войны...»,  «Поэт  и   Гражданин»,   «Размышления   у   

парадного подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая  

мода...»),  «Блажен  незлобивый  поэт...»,  «О   Муза!   я   у   двери гроба...». Основные мотивы лирики 

поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. 

Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной 

отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при 

создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души,  соединение  

социальных  и  личных  мотивов  в  стихотворениях   о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не 

только к народной теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского 

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр  и  

композиция   поэмы-эпопеи.   Роль   фольклорных   мотивов в художественном мире произведения. 

Проблема завершѐнности-незавершѐнности. 

Образ  крестьян-правдоискателей  в  начале  поэмы,  первоначальные  представления странников о 

счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа об- раза другого 

«счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в 

пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 

сатира, послание, песня). Поэма.  Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 

радость эта...», «Учись у них —  у  дуба,  у  берѐзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещѐ майская ночь...», «Я тебе  ничего  

не  скажу...»,  «Как  беден  наш  язык!  Хочу  и  не  могу...»,  «Пчѐлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер 

лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: 

метафоричность, импрессионистичность,  музыкальность,  интуитивность,  символизм  и  т.  д.  
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Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический 

образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности 

в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его  страсти  к  искусству.  

Нравственная  твѐрдость  писателя,  последовательная защита им интересов русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь  шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», 

«Край ты мой,  родимый  край...»,  «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение 

историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор 

Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», 

«Моѐ вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, 

пародия. Юмор,  ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических 

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение 

тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианских 

заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания романа-хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 
Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлѐта русской словесности в XIX 

веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные нравственные основы 

национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная сказка. 

Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно- инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским 

и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности 

кружка Петрашевского, арест,  гражданская  казнь  и  ссылка  писателя.  Сибирь  и  каторга.  

Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 

исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие 

«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий   смысл   теории   Раскольникова,   связь   

болезненных   заблуждений   героя   с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: 
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глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль 

Сони Мармеладовой и еѐ христианской веры в нравственном возрождении главного героя. 

«Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно  прекрасном»  человеке,  трагизм  образа главного героя — 

князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной 

европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез 

художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 

современного общества — карамазовщины и еѐ нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-

трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. 

Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, 

деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и 

славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся 

в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения  как  повод  

для  осмысления  социальных  и  политических  проблем современности в статьях Н. Г. Чернышевского, 

Н. А. Добролюбова. 

Общественная  и   литературно-критическая   программа   нигилистов,   критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая   позиция  славянофилов   К.   С.   Аксакова    и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и 

Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние 

годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный 

склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка  

начать  государственную  службу,  увлечение  руссоистскими  идеями и самоанализом, отразившееся в 

дневниках. 

Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство  произведения  о духовном  становлении   человека.   

Чернышевский   о   «диалектике   души»   Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике 

характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 

военной кампании 1853—1855 годов.  Итог  размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме 

— «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные 

размышлениями писателя о современной цивилизации. Общественная и педагогическая деятельность Л. 

Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского замысла. 

«Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от классического 

романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа 

как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью 

народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображѐнные в неразрывном единстве. Война и 

мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. 

Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение 

народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, 
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авторское отношение к героям.  Художественное  значение  подробного  психологического   анализа   в   

прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, 

нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины еѐ особенного 

влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога 

в художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов 

общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность 

гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей между людьми в условиях 

современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных   ему   общественных   институтов:    

церкви,    государства,    собственности    и семьи. Противоречивость  и  глубина  исканий  Л.  Н.  

Толстого,  несводимых  к  догматическому   «толстовству».   Идейно-художественное   своеобразие   

романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический  роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система 

персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 

«диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось  пройти  

Лескову.  Вхождение  в  литературу:  первые  публикации  начинающего писателя, его конфликт с 

революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере 

Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне».  Хроника  Лескова,  раскрывшая  богатые  возможности  русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, стихийность, 

неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и 

совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир 

писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление 

сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии,  пьеса  

«Кукольный  дом»  («Нора»). 
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана   в   развитии   

жанра    новеллы,    социально-психологическая    коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф 

об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом 

современному буржуазному  обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 

недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, эстетическим 

совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 

Формирование убеждений будущего писателя. 
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Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приѐмов комического изображения 

жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение  образа 

степи,  безграничной,  как  душа  народа.   Путешествие   Чехова   на остров Сахалин как важный этап в 

гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои 

которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических 

обстоятельствах и осознают свою  неправоту.  Трагедия  доктора  Рагина  в  рассказе  «Палата  №  6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 

распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных 

поколений, охваченные общим недовольством жизнью  и  в  равной  степени  беспомощные  перед  ней.  

Лиризм  и комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические 

образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу,  стремящейся  к  

воплощению  общенациональных  и  общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

 

11 класс  

 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 

Т.-С.   Элиот.   Жизнь   и   творчество.   Стихотворение   «Любовная   песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная  

система  произведения.  Сюжет  и  композиция.  Человек   и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и Серебряный 

век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 
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отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 

произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приѐм контраста. 

Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы   «Солнечный   удар»,   «Тѐмные   аллеи»,   «Чистый    понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. 

Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство 

романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся».  Противопоставление  мира  природы  и  цивилизации  в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и еѐ обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести.  Антитеза  как  приѐм  композиции.  Черты  романтизма  в произведении. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль 

второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. Контроль: контрольное 

сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая  

проблематика  произведений.  Тема  России  в   творчестве   И. С. Шмелѐва. 

Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические 

черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный   Сергий   Радонежский»,   «Путешествие   Глеба»,   «Уроки Зайцева». 
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя  дома»,  «Черты  из  

жизни  рабочего  Пантелея   Грымзина»,   «Трава,  примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы 

и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ  (Надежда  Александровна  Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», 

«Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 
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Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. 

Литературное наследие. 

Роман  «Машенька».  Два  параллельных  временны´х  пространства  в  повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами 

писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. 

Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное 

направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты.  «Старшие   символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К.  Д.  Бальмонт,  Ф.  Сологуб.  «Младосимволисты»:  А.  

Белый,  А.  А.  Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние  символизма  на последующее  развитие русской 

литературы XX века. 

 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. Стихотворения   

«Юному   поэту»,   «Антоний»,   «Сумерки»,   «Я».   Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты 

символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского,  Ф.  Сологуба,  А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет»,  

«Смычок  и  струны»,  Ф.  Сологуба  «В  тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в 

темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм  и  его  истоки.   Литературные   манифесты   акмеистов.   Н. С. Гумилѐв и А. А. 

Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилѐва, С. М. 

Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп». 
Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои    читатели»,    

«Шестое    чувство»,    «Жираф»,    «Заблудившийся    трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилѐва. Романтический герой лирики Гумилѐва. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние 
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поэтических образов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — 

маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь   Северянин…»,   

«Ананасы   в   шампанском!..»,   В.   Ф.  Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и 

мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов  Серебряного века (анализ лирического 

произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический герой. 

Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. Проблема 

героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой 

жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма.  Система образов произведения. 

Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в 

критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и символизм. 

Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 

над высокой горою…», «Вхожу я в тѐмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».  Образы  

«страшного  мира»,  идеал  и  действительность  в  художественном мире поэта. Лирический герой 

стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и еѐ восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр,  стиль,  сюжет,  композиция  и  

проблематика  произведения.  Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы еѐ 

выражения в  поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность  финала.  Неутихающая  полемика вокруг 

поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба —  святилище  земли»,  «Голос  народа»,  «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и  идейно-нравственные  аспекты  этой полемики. 

СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 



40 

 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский  поэт. 

Стихотворения  «Гой,  ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тѐсаные дроги…», «Учусь 

постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», 

«Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы 

ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 

Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 

голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа 

поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар  голубой…»,  

«Ты  такая  ж  простая,  как  все…»,  «Пускай  ты  выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», 

«Мне грустно  на тебя  смотреть…», «Вечер чѐрные брови насопил…». Любовная тема в лирике 

Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. 

Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический 

параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла 

«Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в 

поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!».   Темы  ранней  

лирики.  Антибуржуазный  бунт.  Космическая  масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка  и  немножко  нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,  «Письмо  товарищу  Кострову  из  Парижа  о  

сущности  любви», «Письмо Татьяне  Яковлевой».  Поэма  «Флейта-позвоночник».  Тема  любви в 

поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. 

Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского «Владимир 

Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ революции и образ 

нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приѐмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. 

Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-

эстетические расхождения литературных   объединений.    «Пролетарская»    литература.    Теория    

«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в 

литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 
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интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция 

в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия  действительности.  Реалистическое  

изображение  человека  в  потоке  революционных событий. Сказовая форма и психологизм 

повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия  

произведения.  Образ  автора.  Образ  Д-503.  Женские  образы    в романе. Христианская символика и 

символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность 

романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр», «Баня»,   «Беспокойный   

старичок»,   «Нервные   люди»,    «Жертва    революции». Автор и рассказчик в произведениях. 

Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая   характеристика   литературы   1930-х   годов.   Исторические   предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь  и  творчество  Н. А. Островского (обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт  произведения.  Образ  Пухова. Поэтика Платонова. 

Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и проблематике 

повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и 

трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои 

и действующие лица произведений.  Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 

смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. 

Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и ком- позиция произведений.  

Политическая  позиция  автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и трагическое.  

Сатира, юмор, сарказм,  гиперболизм,  гротескность,  контраст.  Смысл  названия  и  финала 

произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 

нравы Москвы 1930-х  годов  в романе.  «Ершалаимские»   и «московские» главы романа. Три мира в 

романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов 

романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества  и  вечности  в  романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. 

А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение  по  роману  М.  А.  Булгакова  «Мастер  и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 
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Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, на- писанным  так  рано…»,  

«Стихи   к   Пушкину»,   «Тоска   по   родине!   Давно…»,   «Мне   нравится,   что   Вы   больны   не   

мной…»,    «Стихи    о    Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, 

поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. 

Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и 

смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София»,   «Мы    живѐм,    под    собою    

не    чуя    страны...»,    «Я    вернулся в мой город, знакомый до слѐз…». Основные темы и мотивы 

лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность 

поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема  

трагедии  русской  интеллигенции  и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и 

пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность 

прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская 

сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…»,  «Гамлет»,  

«Быть   знаменитым   некрасиво».   Основные   темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости 

художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 

произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Смысл названия романа. 

АННА  АНДРЕЕВНА  АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки  под  тѐмной  вуалью…»,  «Песня  последней встречи». Основные 

темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность 

поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…»,   «Ты   

письмо   моѐ,   милый,   не   комкай…»,   «Сколько просьб у  любимой  всегда…»,  «Есть  в  близости  

людей  заветная  черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. 

Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения  «Молитва»,  «Мне  голос  был…»,   «Мужество»,   «Родная земля». Тема 

Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 
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осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, 

жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. 

Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. 

Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идѐт». Основная 

тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. 

Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и 

новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. 

Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. Предыстория 

героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм контраста в романе. 

Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 

Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы 

Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл 

эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 

общества в  ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. 

Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся  войну.  

Поэзия  как  самый  оперативный  жанр  (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А.   А.   

Суркова,  А.   А.   Прокофьева,  К.  М.  Симонова,  О.  Ф.  Берггольц    и др.; песни А. И. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М.  И.  Алигер,  «Февральский   дневник»   О.   Ф.   Берггольц,   «Пулковский    меридиан»    

В.    М.    Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщѐнно-символическое звучание признаний в 

любви к  родным  местам,  близким  людям.  Человек  на  войне,  правда  о  нѐм.  Жестокая реальность и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А.   Н.  Толстого,  М.   А.   Шолохова,   А.   П.   

Платонова,   В.   С.   Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. 

Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема  коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма   «Василий   Тѐркин».   Жанр,   сюжет,   композиция   произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного героя. 
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Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 

Народный характер произведения. 

Стихотворения  «Под  вражьим  тяжким  колесом»,  «Две  строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность 

стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия 

стихотворений.  Рифма,   рифмовка,   язык   лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика  

произведения.  Своеобразие   раскрытия   лагерной   темы  в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ  «Матрѐнин   двор».  Сюжет,  композиция,  пролог.  Нравственная проблематика  

произведения.  Тема  праведничества   в   рассказе.   Образ   Матрѐны. Образы-символы в произведении. 

Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема исторической 

памяти. Сюжетные линии,  временны´е  планы  в  романе.  Образ  автора-повествователя.  Идейно-

художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в пове- сти. Мораль философской повести-притчи. 

Аллегорический характер произ- ведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моѐ поколение»   С.   П.   Гудзенко,   «Ты   вернѐшься»   Ю.   В.   Друниной,   

«Москвичи»   Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, 

мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и 

метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные 

поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне 

вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, 

«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике 

поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. 

Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пили- гримы», «Рождественский 

романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические черты. 

Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 
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Обзор  повести  В.  П.  Некрасова  «В  окопах  Сталинграда».  Своеобразие раскрытия военной 

темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской 

дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные представители, 

специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова  «Привычное  дело». Герой-крестьянин, 

поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и 

назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров.  Смысл  

названия   и   финала   произведения.   Космология   В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы  «Чудик»,  «Алѐша  Бесконвойный»,  «Обида».  Cюжет  и  композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: 

«герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Основная 

проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. 

Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения  

действительности   в   «городской   прозе»   Ю.   В.   Трифонова,   А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

  

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Становление реализма как направления в европейской литературе  3 

3 И.С. Тургенев 10 

4 И А. Гончаров 10 

5 А.Н. Островский 7 

6 Русская поэзия второй половины  XIX века 8 

7 Н.А. Некрасов 12 

8 М.Е. Салтыков-Щедрин 4 

9 Ф.М. Достоевский 10 

10 Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

11 Л.Н. Толстой 20 

12 Н.С. Лесков 3 

13 Зарубежная проза и драматургия конца XIX – начала XX века  2 
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14 А.П. Чехов 8 

15 Заключение 2 

 ИТОГО 102 

11 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Мировая литература рубежа  XIX – XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века 1 

4 И.А. Бунин 5 

5 А.И. Куприн 4 

6 Л.Н. Андреев 1 

7 И.С. Шмелев 1 

8 Б.К. Зайцев 1 

9 А. Т. Аверченко, Тэффи 1 

10 В.В. Набоков  1 

11 Особенности поэзии начала XX века 8 

12 М. Горький 6 

13 А.А. Блок 6 

14 С.А. Есенин 5 

15 В.В. Маяковский 6 

16 Литературный процесс 1920-х годов 6 

17 А.П. Платонов 2 

18 М.А. Булгаков 6 

19 М.И. Цветаева 2 

20 О.Э. Мандельштам 1 

21 А. Н. Толстой 2 

22 М. М. Пришвин 1 

23 Б.Л. Пастернак 2 

24 А.А. Ахматова 4 

25 Н. А. Заболоцкий 1 

26 М. А. Шолохов  7 

27 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

28 А.Т. Твардовский 3 

29 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

30 А. И. Солженицын 3 

31 Из мировой литературы: Э. Хемингуэй 1 

32 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 3 

33 Русская проза 1950—2000-х годов 8 

 ИТОГО 102 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения предмета: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
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– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

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

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

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

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник аучится: 

–искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе но- вые (учебные и познавательные) задачи; 

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

–использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия; 

–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
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–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

– 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 тек- ста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
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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 ис- тории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

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

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- ной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лекси- ческой сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литератур- ного языка. 
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Нормы употребленияпричастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов  грамматической  нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого 

общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

 Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологи- ческие и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические эн- циклопедии, словари и 

справочники. 

 Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Резюме, автобиография. 

 Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологиче- ские, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. 

 Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использова- ние учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

 Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

11 класс 

 

Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
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Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литератур- ного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Речь. Речевая деятельность. Текст)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи 

А. Кони о Л. Толстом. 

Тематическое планирование. 

10 класс 

№п/п Тема  Количество 

часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 10 

4 Резерв 2 

Итого  34 

 
11 класс 

 
№п/п Тема  Количество 

часов 

1 Язык и культура 5 

2 Культура речи 18 

3 Речь. Текст 9 

4 Резерв 2 

Итого  34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

учебного предмета «Иностранный язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 

   российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, симпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного 

языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

 развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в 

том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение информации; 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном 

языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких еѐ составляющих, как: 

 

Речевая компетентность 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

учебного предмета «Иностранный язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 

   российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

симпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные решения и 

нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного 

языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 
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 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

 развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в 

том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение информации; 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких еѐ составляющих, как: 

 

Речевая компетентность 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

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

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Владеть орфографическими навыками; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

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

year); 

– 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; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Past Perfect; 

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

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

be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

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

эквивалент страдательного залога; 

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

прошлом; 

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

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность: 

Компенсаторная компетентность:  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. Объѐм диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 
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типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. Объѐм монологического 

высказывания — 12—15 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных 

статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приѐмов 

смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 
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участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента.  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объѐма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счѐт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих 

лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 

усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической 

сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money‖, ―It’s time you talked to her‖). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 



60 

 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в 

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

Расширение объѐма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, 

страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического 

материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с начальным There + to be. 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального Conditional I и нереального {Conditional II, Conditional III 

характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb 

... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

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

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, 

would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, включая 

исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, 

little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 
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достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объѐма за счѐт новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, 

полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследовании, согласование плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе 

языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка.  

Иностранные языки 
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Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, задания на 

развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и 

дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба 

уточнить/ разъяснить информацию, и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При 

целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и совершенствование умений 

аудирования и устной речи» учащимся изучается диалог-образец, на основе которого они и 

выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в 

диалоге после прочтения или прослушивания текста. Объѐм диалогического высказывания составляет 

6—7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, друге, семье, режиме дня, доме; описывают 

людей, животных, персонажей литературных произведений; становятся авторами известных 

произведений и предлагаю'!' свои варианты развития событий, пути решения экологических проблем и 

т.д. Объѐм монологического высказывания — 12—15 фраз. 

Аудирование 
В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 

способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями 

языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, 

а также имитируют интонации и звуки и легко их усваивают, тем самым корректируя ранее 

сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям 

английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении, монологические тематические высказывания и 

сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время аудирования 

дети используют опорные тексты и языковую догадку. 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся 

предлагаются различного рода тексты — диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. 

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений 

отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять 

своѐ отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую учеников 

информацию. 

Чтение 
В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и 

поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, и тексты из разных областей знаний, и 

диалоги) ведѐтся дальнейшее развитие всех видов чтения аутентичных текстов: ознакомительного 

чтения, изучающего, поискового/просмотрового. В каждом модуле представлен ситуационно 

обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового 

лексико-грамматического материала. 

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены таким образом, 

чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них 

включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный 

запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 

пользоваться двуязычным словарѐм учебника или одноязычным (толковым) словарѐм. 

Письмо 
Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно обучает письму 

как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и 

совершенствование навыков и умений письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное 

обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности — говорением, 
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аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически 

маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд 

упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления 

нового лексико-грамматического материала. Для подробного анализа предлагается образец 

письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце учащиеся в группе 

или в режиме парной работы выполняют письменное задание дома, тем самым достигая поставленных 

целей и выполнения задач урока.\\ 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 
На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне речи носит 

коррективный характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость 

гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее "r" {there is/are), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности пове-

ствовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на смысловые 

группы отрабатываются путѐм прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, 

представленных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, 

которые направлены на различение на слух сложных для различения звуков и звукосочетаний 

английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке произносительных навыков хорошо 

способствуют песни, аудиотексты, которые при желании и необходимости, учащиеся могут повторять и 

затем выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум учебника 10—11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. 

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, 

сложные для различения лексические единицы, слова, требующие предлогов, омофоны, синонимы, 

антонимы, омографы и т. д. В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая 

избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с 

учѐтом их способностей и возможностей. 

в учебнике даѐтся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по формированию 

лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные 

слова (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) также представлены в УМК. В учебнике имеется раздел 

Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического 

материала, — посредством такого раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно 

ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с 

переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения 

выделены цветом. 

Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справю1-опоры. 

Третий урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка 

речи. Учебник содержит раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое изучение 

грамматического материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и 

личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника помешен грамматический 

справочник на английском языке. В учебнике содержится весь грамматический материал, 

предусмотренный программой. 

 

Тематическое планирование   
10 класс 
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№ Тема модуля Количество 

часов 

1 МОДУЛЬ 1 «Тесные узы» . 

 Увлечения. 

Черты характера. 

Настоящие формы глагола. 

Стартовая диагностика. 

Л. М. Элкот. Маленькие женщины. 

Письмо неофициального стиля. 

Молодѐжная мода в Британии. 

Межличностные отношения. 

Вторичное использование. 

ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 1. 

13 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 МОДУЛЬ 2 «Жизнь и времяпрепровождение» . 

Юные Британские потребители. 

Хобби и увлечения. 

Инфинитив и  ing –формы. 

Э.Нэсбит «Дети железной дороги». 

Написание коротких сообщений. Спорт в  

Британии. 

Деньги и ответственность. Зеленый уголок. 

Контроль усвоения материала модуля 2. 

Домашнее чтение.  

ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по ЕГЭ. 

11 

1 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

2 

1 

              1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

МОДУЛЬ 3 «Школьная жизнь и работа!». 

Типы школ в мире. 

Образование и карьера. 

Будущие времена глагола.  Степени сравнения прилагательных. 

А.П.Чехов «Душечка» 

Отработка правил написания письма (формальный стиль). 

Система школьного образования в США. 

Моему другу нужен учитель. 

Морские черепахи. Вымирающие виды. 

ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 3. 

Домашнее чтение.  

15 

1 

2 

2 

 

1 

2 

              1 

               1 

1 

1 

2 

1 

МОДУЛЬ 4 «Земля в опасности!». 

Охрана окружающей среды. 

Обсудим экологические проблемы. 

Модальные глаголы. Образование прилагательных с негативным значением 

Контроль усвоения материала модуля 4.  

А.К.Дойл «Затерянный мир» 

Домашнее чтение.  

Отработка навыка написания эссе (за и против). 

Большой барьерный риф Австралии. 

Тропические леса. 

ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по ЕГЭ. 

14 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

              2 

1 

1 

1 

5 МОДУЛЬ 5 «Праздники и выходные».  

Прекрасный Непал. 

11 

1 
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Праздники и выходные: возможные проблемы и сожаления. 

Прошедшие времена глагола. 

Ж.Верн «80 дней вокруг света». 

Составление рассказа. Способы выражения эмоций. 

Использование причастий. 

Река Темза. Морской мусор. 

ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 5. 

Домашнее чтение.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

6 МОДУЛЬ 6 «Пища и здоровье».  

 Пища и здоровье. 

Здоровье и диета. 

Условные предложения. 

Ч.Диккенс «Оливер Твист». 

Составление доклада. 

Вечер Бѐрнса.   

Зубы. 

Органическая еда. 

ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 6. 

Домашнее чтение.  

13 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

7 МОДУЛЬ 7«Давайте веселиться!».  

 Влияние гаджетов на подростков. 

Различные виды представлений. Введение речевых образцов согласия и 

отказа от предложения. 

Пассивный залог. 

Г.Леруа «Призрак оперы» 

Составление краткого обзора книги, фильма. 

Музей мадам Тюссо. 

Музыка. 

Бумага. 

ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 7. 

Домашнее чтение.  

13 

1 

1 

               1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

8 МОДУЛЬ 8 «Технологии». 

 Высокие технологии в быту. 

Электронное оборудование и проблемы, возникающие с ним 

Прямая и косвенная речь. 

Г. Уэллс «Машина времени» 

Отработка написания эссе (выражение своего мнения). 

Британские изобретатели. Альтернативная энергия. 

Выдающиеся ученые. Леонардо да Винчи. 

ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 8. 

Итоговая контрольная работа. 

Домашнее чтение. 

12 

2 

1 

1 

1 

               1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Всего 102 

 

  11 класс 

№ Тема Часы 

1. МОДУЛЬ 1 «Взаимоотношения».  13 
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Родственные узы, семья. 

Взаимоотношения. 

Настоящие, будущие, прошедшие времена. 

О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. 

Стартовая диагностика. 

Многонациональная Британия. 

Межпредметные связи. История. 

Охрана окружающей среды. 

ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 1. 

           2 

1 

           1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

           2 

2. МОДУЛЬ 2 «Если есть желание, то найдется возможность».  

Стресс и здоровье. 

Межличностные отношения с друзьями.  

Придаточные определительные предложения. 

Ш.Бронте. «Джейн Эйер». 

Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия.  Межпредметные связи. Наука.  

Экология. Упаковка. 

ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 2. 

13 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3. МОДУЛЬ 3 «Ответственность».  

Жертвы преступлений. 

Права и обязанности. 

Инфинитив. Герундий. 

Ч. Диккенс. «Большие надежды». 

Эссе «Своѐ мнение». 

«Статуя Свободы». Межпредметные связи. «Мои права». 

Заботишься ли ты об охране окружающей среды? 

ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 3. 

13 

           2 

1 

2 

           1 

2 

1 

           1 

1 

2 

4. МОДУЛЬ 4 «Опасность».  

Несмотря ни на что.  

Болезни. 

Страдательный залог. 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Стилистические единицы. 

«Ф. Найтингейл» Межпредметные связи История. 

Загрязнение воды. 

ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 4. 

13 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

5. МОДУЛЬ 5 «Кто ты?» 

Жизнь на улице. 

Проблемы взаимоотношений с соседями. 

Модальные глаголы. 

Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 

Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Межпредметные связи. География. 

Зелѐные пояса. 

ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 5. 

13 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

6. МОДУЛЬ 6 «Общение».  

В космосе. 

СМИ. 

13 

2 

1 
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Косвенная речь. 

Д. Лондон «Белый Клык». 

Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Межпредметные связи. 

Загрязнение океана. 

ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 6. 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

7. МОДУЛЬ 7 «И наступит завтра». 

У меня есть мечта… 

Образование и обучение. 

Условные предложения. 

Р. Киплинг «Если…» 

Официальные /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Межпредметные связи. 

Дайан Фосси. 

ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 7. 

13 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

8. МОДУЛЬ 8 «Путешествия». 

Загадочные таинственные места. 

Аэропорты и воздушные путешествия. 

Инверсия. Существительные. Наречия. 

Д.Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. 

США. Межпредметные связи. Искусство.  

Заповедные места планеты. 

ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Контроль усвоения материала модуля 8. 

Итоговая контрольная работа. 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

          2 

1 

 ИТОГО: 102 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

(базовый уровень) 

 

  Личностные результаты: 

•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к 

служению Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в поликультурном 

социуме; чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России;  

•   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 саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

•   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

•   ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•   готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
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затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

•   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; 

•   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;  

•   развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 
развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 

•   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 

•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
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•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

•   первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, осуществление 
развернутого информационного поиска и постановка на его основе новых (учебных и 

познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  

распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 

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

источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений 
другого; спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассмотр их как ресурс собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 

•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 
со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

•   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их 
активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Учащийся научится: 

 осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 
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 осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 

закономерностей окружающего мира;  

 оперировать понятиями: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,  

иррациональных выражений; 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования иррациональных 

выражений; 

 овладеть основными типами иррациональных, степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач. 

 переводить градусные меры углов в радианные и наоборот; 

 строить числовую окружность на координатной плоскости; 

 откладывать на числовой окружности значения различных углов; 

 выявлять связь между декартовыми координатами и криволинейной координатой 

точки на числовой окружности; 
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 оперировать терминами: синус, косинус, тангенс, котангенс, арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс; 

 применять свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса: знаки по четвертям, 

сохранение значения при изменении угла на целое число оборотов, четность косинуса и 

нечетность синуса, тангенса и котангенса; 

 определять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов на числовой 

окружности; 

 работать с таблицей тригонометрических формул; 

 понимать сущность, запись и применение формул приведения; 

 владеть понятиями тригонометрические функции: 

ctgxytgxyxyxу  ,,cos,sin ; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

 применять формулы сложения при преобразовании тригонометрических 

выражений; 

 применять формулы двойного аргумента в работе с  тригонометрическими 

выражениями; 

 применять формулы понижения степени в работе с  тригонометрическими 

выражениями; 

 преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведения; 

 преобразовывать произведения тригонометрических функций в суммы; 

 преобразовывать выражения xBxА cossin   к виду )sin( txC  ; 

 правильно находить значения арксинусов, арккосинусов, арктангенсов и 

арккотангенсов чисел;  

 применять соответствующие формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений; 

 выявлять среди простейших тригонометрических уравнений частные случаи; 

 применять к различным тригонометрическим уравнениям определенные методы их 

решения: введение новой переменной, разложение на множители, введение вспомогательного 

аргумента; 

 решать однородные тригонометрические уравнения различных степеней; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 применять правила дифференцирования функций; 

 пользоваться формулой вычисления производной сложной функции; 

 применять геометрический и физический смыслы производной на практике; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться:   

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 
теорем;  

• понимать суть косвенного доказательства; 
• оперировать числовыми множествами при решении задач; 
• выполнять тождественные преобразования тригонометрических и иррациональных 

выражений; 

• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 
• свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

• дифференцировать тригонометрические и обратные тригонометрические функции; 
• свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
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• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 теоретико-множественного языка и языка логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 
других предметов; 

 записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 определения по графикам и использования для решения прикладных задач свойств 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанных с исследованием характеристик процессов; интерпретирования полученных 

результатов; 

 практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе с использованием при необходимости справочных материалов. 

Модуль «Геометрия» 

Учащийся научится: 

 понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в практике; 
широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию реальных предметов и 

явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 
формирования и развития геометрии как математической науки;  

 иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных предметов 
и их взаимного расположения; 

 осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения геометрических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними; 
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 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 
задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 
применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении 
задач; 

 распознавать на чертежах и моделях прямой и наклонный параллелепипед, прямую и 
наклонную призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и пирамиду; 

соотносить эти трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 изображать прямой и наклонный параллелепипед, прямую и наклонную призмы, 
пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и пирамиду;  

 строить сечения прямого и наклонного параллелепипедов, прямой и наклонной призм, 
пирамиды, усеченной пирамиды, правильной призмы и пирамиды; 

 различать и анализировать взаимное расположение основных многогранников в 

пространстве; 

 вычислять площадь поверхности прямого и наклонного параллелепипедов; 

 вычислять площадь поверхности призмы; 

 вычислять площадь поверхности пирамиды и усеченной пирамиды; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 
метода следов. 

Учащийся получит возможность научиться:   

• иметь представление об аксиоматическом методе; 
• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 
угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 
• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 
задач;  

• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника; 

• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 
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 составления с использованием свойств геометрических фигур математических моделей 
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследования 

полученных моделей и интерпретации результата. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс  

Повторение и расширение сведений о функции  

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чѐтные и нечѐтные функции. Построение графиков 

функций с помощью геометрических преобразований. Обратная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Метод интервалов.  

Степенная функция  

Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым показателем. 

Определение корня п – ой степени. Функция   √ 
 

 . Свойства корня п – ой степени. Определение и 

свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные уравнения. Метод равносильных 

преобразований для решения иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства. 

Тригонометрические функции  

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чѐтность и нечѐтность тригонометрических функций. Периодические 

функции. Свойства и графики функций .cos,sin xyxу   Свойства и графики функций

., ctgxytgxy   Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Сумма 

и разность синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения тригонометрических функций 

в сумму. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Уравнение cos x=b. Уравнение sin x=b. Уравнения tg x=b и ctg x=b. Функции у=arccos x, у=arcsin 

x, у=arctg x и  у=arcctg x. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Производная и еѐ применение  

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. Задача о 

мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производной, Правила вычисления 

производных. Уравнение касательной. Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума 

функции. Применение производной при нахождении наибольшего и наименьшего значений функции. 

Построение графиков функций. 

11 класс 

Показательная и логарифмическая функции  

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм и его свойства. Логарифмическая функция и ее 

свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические   неравенства. Производные  показательной и 

логарифмической функций. 

Интеграл и его применение  

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определѐнный интеграл. Вычисление объемов тел. 

Элементы комбинаторики. Бином Ньютона  

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). Бином 

Ньютона.  

Элементы теории вероятностей  

Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. Случайные 

величины и их характеристики 

 

Модуль «Геометрия» 

10 класс 
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Введение в стереометрию  

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии. 

Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. Метод сечений. 

Параллельность в пространстве  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Преобразования фигур в пространстве. Параллельное проектирование. 

Спроектируем на плоскость. 

Перпендикулярность в пространстве  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. «Стереометрическое» 

расположение двух прямых. 

Многогранники  

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечѐнная пирамида. Платоновы тела. Геометрическое тело. 

 

11 класс  

 

Координаты и векторы в пространстве  

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное произведение векторов. Геометрическое место 

точек пространства. Уравнение плоскости. Четырѐхмерный куб. 

Тела вращения  

Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечѐнный конус. Комбинации конуса и 

пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Комбинации цилиндра и 

сферы, конуса и сферы. 

Объѐмы тел. Площадь сферы  

Объѐм тела. Формулы для вычисления объѐма призмы. Формулы для вычисления объѐмов 

пирамиды и усечѐнной пирамиды. Объѐмы тел вращения. Площадь сферы. Определение Минковского. 

 

Тематическое планирование.10 класс  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

(2 часа в неделю, всего 58  часов) 

№ п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1  Повторение и расширение сведений о функции 11 

2  Степенная функция 15 

3 Тригонометрические функции 25 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 15 

5 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 

10 класса. Итоговый контроль  

2 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование.10 класс  

Модуль «Геометрия»  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1  Введение в стереометрию  9 
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2 Параллельность в пространстве 15 

4  Перпендикулярность в пространстве 26 

5 Многогранники  14 

6 Обобщение и систематизация знаний учащихся 4 

 

Тематическое планирование.11 класс  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

Модуль «Геометрия» 

(2 часа в неделю, всего 68часов) 

№ п\п 

  

Тема Кол-во 

часов 

1   Координаты и векторы в пространстве  16 

2   Тела вращения 29 

3  Объѐмы тел. Площадь сферы 16 

4 Обобщение и систематизация знаний учащихся 7 

 

Планируемые результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

(углубленный уровень) 

Личностные  результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2)  формирование мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3)  ответственное отношение к обучению, готовность и способность  к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4)  осознанный выбор  будущей профессиональной деятельности  на  базе  ориентирования в мире  

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к  профессиональной   деятельности  как    к   

возможности  участия в  решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

5)  умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6)  умение управлять своей  познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

деятельности;  
8)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при  решении математических 

задач. 

 

№ п/п 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

1  Показательная и логарифмическая функции  28 

2 Интеграл и его применение 11 

3 Элементы комбинаторики. Бином ньютона. 12 

4   Элементы теории вероятности 10 

5 Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 

8 
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Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели  своей  деятельности, ставить и формулировать для  

себя новые  задачи в учѐбе; 

2) умение соотносить свои  действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль 

своей  деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в рамках 

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

ситуацией; 

3)  умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей  деятельности, применять 

различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5)  формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

8)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9)  умение самостоятельно осуществлять поиск  в различных источниках, отбор,  анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для  решения математических проблем, 

представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или  избыточной,   точной 

или  вероятностной информации; критически  оценивать и  интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 10)  умение использовать математические средства наглядности  
(графики, таблицы, схемы   и  др.)  для  иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при  решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12)   понимание  сущности  алгоритмических  предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1)  осознание значения математики для  повседневной жизни человека; 

2)  представление о математической науке как  сфере  математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для  развития цивилизации; 

3)  умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях  и математических моделях как  о важнейшем инструментарии, позволяющем 

описывать и изучать разные процессы и явления; 

4)  представление об основных понятиях,  идеях и  методах алгебры и математического анализа; 

5)  представление о процессах и явлениях,  имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в  реальном мире, об основных понятиях  элементарной теории вероятностей; умение 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических  ситуациях и  

основные характеристики случайных величин; 

6)  владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения; умение их  применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7)  практически значимые математические умения и навыки,  способность их применения к 

решению математических  и  нематематических  задач,  предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 • решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные  и  тригонометрические 

уравнения,  неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать  алгебраический  «язык»   для  описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих  математических моделей; 

• выполнять  тождественные преобразования  рациональных, иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над  множествами; 
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• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять  площади  фигур  и  объѐмы  тел   с  помощью определѐнного интеграла; 

• проводить  вычисление  статистических  характеристик, выполнять приближѐнные вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8)  владение навыками использования компьютерных программ при  решении математических 

задач. 

Планируемые результаты  обучения алгебре и началам математического 

анализа в 10–11 классах 

Числа и величины 

Выпускник  научится: 

• оперировать понятием радианная мера  угла, выполнять преобразования радианной меры  в 

градусную и градусной  меры  в радианную; 

• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости,  находить комплексную координату 

числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные меры  измерения углов  при  решении геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для  решения алгебраических  уравнений. 

 

Выражения 

Выпускник  научится: 

• оперировать понятиями  корня  n-й  степени,  степени  с рациональным  показателем,  степени с 

действительным показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, степени 

с рациональным  показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс   угла   поворота, арккосинус,  

арксинус,  арктангенс и арккотангенс; 

 • выполнять  тождественные преобразования  тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор  способов  и 

приѐмов; 

• применять  тождественные преобразования  выражений для  решения задач из различных 

разделов курса. 

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник  научится: 

• решать иррациональные,  тригонометрические,  показательные и  логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения  на  множестве  комплексных чисел; 

• понимать  уравнение  как   важнейшую  математическую модель для  описания и изучения 

разнообразных реальных  ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять  графические представления  для   исследования  уравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть  приѐмами  решения  уравнений,   неравенств и систем уравнений; применять аппарат  

уравнений для решения разнообразных задач из  математики, смежных предметов, практики; 

• применять  графические представления  для   исследования  уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих  параметры. 

 

Функции 

Выпускник  научится: 
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• понимать  и   использовать  функциональные  понятия язык (термины, символические 

обозначения); 

 • выполнять  построение графиков  функций  с  помощью геометрических преобразований; 

• выполнять  построение графиков  вида    y= √ 
 

 , степенных,  тригонометрических,  обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать  функцию  как   важнейшую  математическую модель для  описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для  описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе  с 

использованием компьютера; 

• использовать  функциональные  представления  и  свойства функций для  решения задач из 

различных разделов курса математики. 

 

Элементы  математического анализа 

Выпускник  научится: 

• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл; 

• находить передел функции; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для  исследования и построения  графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определѐнного интеграла; 

• находить вторую  производную, понимать еѐ геометрический  и физический смысл; 

• вычислять определѐнный интеграл; 

• вычислять неопределѐнный интеграл. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сформировать представление о применении геометрического  смысла производной и интеграла в 

курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Элементы  комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник  научится: 

• решать комбинаторные задачи  на  нахождение количества  объектов или  комбинаций; 

• применять форму бинома Ньютона для  преобразования выражений; 

• использовать метод   математической индукции  для   доказательства теорем  и решения задач; 

• использовать способы   представления и  анализа статистических данных; 

• выполнять операции над  событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• научиться специальным приѐмам решения комбинаторных  задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

Содержание курса алгебры 

и начал математического анализа 

10–11 классов с углублѐнным изучением математики 

Решение задач с использованием свойств чисел  и систем счисления, делимости, долей  и частей, 

процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием  

градусной меры  угла. Модуль  числа и его свойства. Решение задач на  движение и  совместную 

работу,  смеси и  сплавы с помощью линейных,  квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. 

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной  переменной, с 

применением изображения  числовых промежутков. Решение задач с использованием  числовых 

функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 



80 

 

обратной пропорциональности и  функции  у=√ . Графическое решение уравнений и неравенств. 
Использование операций над  множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной,  числовых  промежутков,  их  

объединений и пересечений. Применение при  решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования  бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное,  бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над  множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями.  Алгебра высказываний. Связь  

высказываний  с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных  логических правил. 

Умозаключения.  Обоснования и  доказательство в математике. Теоремы. Виды  математических 

утверждений. Виды  доказательств.  Математическая индукция.  Утверждение,  обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и  свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число  и сумма 

делителей натурального числа. 

Радианная мера  угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические  функции  чисел   и  

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение  

функции. Периодические   функции   и    наименьший   период.   Чѐтные и нечѐтные функции.  

Тригонометрические функции числового  аргумента.  Свойства и  графики тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции, их главные  значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения.  Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем,  свойства степени.  Простейшие показательные уравнения 

и  неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и 

ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль  и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение 

на  число, отражение относительно координатных осей.  Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений  и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных,  логарифмических и иррациональных неравенств. Взаимно обратные функции. Графики 

взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше  2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема  алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные  и целозначные многочлены. 

Функции «дробная часть  числа» и «целая часть  числа».  

Диофантовы уравнения.  Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме  квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки  сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел  рациональными. 
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Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши—Буняковского неравенство Йенсена,  неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых  и  бесконечно больших.  Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в  физике. Производные  

Элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование  элементарных функций на точки  

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при  решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределѐнный интеграл. Первообразные  элементарных функций. Площадь  

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определѐнный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объѐмов тел 

вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Использование таблиц  и  диаграмм  для   представления данных. Решение задач на применение 

описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера,  дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство.  Аксиомы  теории  вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины.  Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Бинарная 

случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение  и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины.  

Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное 

распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному  закону (погрешность измерений, рост  человека). Центральная предельная 

теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод  измерения вероятностей. Роль закона больших чисел  в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух  случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.  Совместные наблюдения 

двух  случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Статистическая 

гипотеза. Статистика критерия и  ее  уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 

распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построение 

соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. 

Принцип Дирихле. Кодирование.  Двоичная  запись.  Основные понятия  теории графов. Деревья. 

Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 1.Повторение и расширение сведений о множествах, математической 

логике и функциях 

23 

1 Множества, операции  над  множествами 2 

2 Конечные и бесконечные множества 2 
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3 Высказывания и операции над  ними 3 

4 Предикаты. Операции  над  предикатами.  Виды  теорем 2 

 Контрольная работа №1 1 

5 Функция и еѐ свойства 3 

6 Построение графиков функций с помощью  геометрических  

преобразований 

2 

7 Обратная функция 3 

8 Метод интервалов  4 

 Контрольная работа №2 1 

   2.Степенная  функция 26 

9 Степенная функция  с натуральным показателем 1 

10 Степенная функция  с целым показателем 1 

11 Определение корня  n-й степени. Функция y=√ 
 

 4 

12 Свойства корня n-й степени 4 

 Контрольная работа №3 1 

13 Степень с рациональным показателем и еѐ свойства 2 

14 Иррациональные уравнения 4 

15 Различный приѐмы решения иррациональных уравнений и их систем 4 

16 Иррациональные неравенства 4 

 Контрольная работа №4  

 3.Тригонометрические функции 35 

17 Радианное измерение  углов 2 

18 Тригонометрические  функции числового  аргумента 2 

19 Знаки значений тригонометрических функций. Чѐтность и нечѐтность 

тригонометрических функций 

2 

20 Периодические функции 2 

21 Свойства и графики функций y = sin  x и y = cos x 3 

22 Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x 

 

3 

 Контрольная работа №5 1 

23 Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного  и 

того же аргумента 

4 

24 Формулы сложения 3 

25 Формулы приведения 2 

26 Формулы двойного, тройного и половинного углов 5 

27 Формулы для преобразования суммы, разности и произведения 

тригонометрических  функций 

5 

 Контрольная работа №6 1 

 4. Тригонометрические уравнения и неравенства 32 

28 Уравнение cos x = b 4 

29 Уравнение sin  x = b 4 

30 Уравнения tg x = b и ctg x= b 2 

31 Функции y = arccos x, y = arcsin x, y = arctg x и y = arcctgx 5 

32 Тригонометрические  уравнения, сводящиеся к алгебраическим 5 

33 Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители. Применение ограниченности тригонометрических функций 

5 

34 О равносильных переходах при  решении тригонометрических уравнений 3 

35 Тригонометрические  неравенства 4 

 Контрольная работа №7 1 

   5.Производная и еѐ применение 42 

36 Определение предела функции в точке  и функции непрерывной 

в точке 

3 
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37 Задачи о мгновенной  скорости и касательной к графику функции 1 

38 Понятие производной 4 

39 Правила вычисления  производной 5 

40 Уравнение касательной 5 

 Контрольная работа №8 1 

41 Признаки возрастания и убывания функции 5 

42 Точки экстремума функции 5 

43 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке 5 

44 Вторая производная. Понятие выпуклости функции 3 

45 Построение графиков функций 4 

 Контрольная работа №9 1 

 Повторение курса 

алгебры  и начал математического анализа 10 класса 

12 

 Упражнения для  повторения курса алгебры 7—10  классов 11 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 170 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 11 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 1.Показательная и логарифмическая функции 34 

1 Степень с произвольным действительным показателем.  Показательная  

функция 

5 

2 Показательные уравнения 5 

3 Показательные неравенства 5 

 Контрольная работа №1 1 

4 Логарифм и его свойства 6 

5 Логарифмическая функция и еѐ свойства 6 

6 Логарифмические уравнения 7 

7 Логарифмические неравенства 5 

8 Производные показательной и логарифмической функций 4 

 Контрольная работа №2 1 

   2.Интеграл и его применение 18 

9 Первообразная 4 

10 Правила нахождения  первообразной 4 

11 Площадь криволинейной трапеции. Определѐнный интеграл 7 

12 Вычисление объѐмов тел 2 

 Контрольная работа №3 1 

 3.Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 17 

13 Метод математической индукции 5 

14 Перестановки, размещения 4 

15 Сочетания (комбинации) 3 

16 Бином Ньютона 4 

 Контрольная работа №4 1 

 4.Элементы теории вероятностей 34 

17 Элементы комбинаторики и бином Ньютона 6 

18 Аксиомы теории вероятностей 4 

19 Условная вероятность 4 

20 Независимые  события 3 

21 Случайная величина 4 

22 Схема  Бернулли. Биномиальное распределение 4 

23 Характеристики случайной величины 4 
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25 Математическое ожидание суммы случайных величин 4 

 Контрольная работа №5 1 

 5.Повторение 14 

 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 53 

 Упражнения для  повторения курса алгебры 7–11 классов 52 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 170 

 

 

Планируемые  результаты освоения   курса геометрии 

  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять 

различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию 

и классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, представлять еѐ в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющем 

описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

5) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; практически значимые математические умения и 
навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач; 

7) владение навыками использования компьютерных при решении математических задач. 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертѐжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с помощью 

формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество 

вершин рѐбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объѐмных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 
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• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения задач практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество 

вершин, рѐбер и граней полученных многогранников). 

 

 

 

 

Содержание курса геометрии 

в 10-11 классах 

Повторение 

Решение  задач с применением  свойств  фигур  на плоскости. Задачи на доказательство и построение 

контрпримеров. Использование  в задачах простейших логических правил.  Решение задач с 

использованием  теорем о треугольниках,  соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырѐхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

Решение задач на измерения  на плоскости, вычисление длин  и площадей.  Решение задач с 

использованием метода координат. 

Наглядная стереометрия 

Фигуры и их  изображения (прямоугольный  параллелепипед, куб, пирамида, призма,  конус, цилиндр, 

сфера). Основные понятия стереометрии  и их  свойства.  Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая  и 

плоскость  в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение  прямых 

и плоскостей  в пространстве.  Параллельность прямых и плоскостей  в пространстве.  Изображение  

простейших пространственных фигур на плоскости. 

Параллельность и перпендикулярность  пространстве 

Расстояния  между фигурами  в пространстве. 

Углы в пространстве.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры  на плоскость. Признаки  перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Теорема о трѐх перпендикулярах. 

Многогранники 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. 

Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов пространственных 

фигур (рѐбра, диагонали, углы). 

Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. Изображение  тел вращения  на плоскости. Представление об усечѐнном конусе, сечениях  

конуса  (параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях цилиндра (параллельно  и  

перпендикулярно оси),  сечениях  шара. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Объѐмы тел. Площадь сферы 

Понятие  об объѐме. Объѐм пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объѐм шара. 

Подобные  тела  в  пространстве.   Соотношения   между площадями  поверхностей и объѐмами 

подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого  кругового цилиндра, прямого  кругового конуса  и шара. 

Координаты и векторы в пространстве 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
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Векторы и координаты в пространстве.  Сумма векторов,  умножение вектора  на число,  угол  между  

векторами.  Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение  векторов.   Теорема о 

разложении  вектора по трѐм некомпланарным векторам.  Скалярное  произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении  задач на нахождение расстояний, длин,  площадей и 

объѐмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение  сферы в пространстве.  Формула  для  

вычисления расстояния  между точками в пространстве. 

 

Тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Введение в стереометрию  9 

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 2 

2 Следствия из аксиом стереометрии 2 

3 Пространственные фигуры. Начальные представления 

о многогранниках 

4 

 Контрольная работа №1 1 

 Параллельность в пространстве 15 

4 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 3 

5 Параллельность прямой и плоскости 4 

6 Параллельность плоскостей 3 

7 Преобразование фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование 

4 

 Контрольная работа №2 1 

 Перпендикулярность в пространстве 26 

8 Угол между прямыми в пространстве 2 

9 Перпендикулярность прямой и плоскости 3 

10 Перпендикуляр и наклонная 3 

11 Теорема о трѐх перпендикулярах 4 

12 Угол между прямой и плоскостью 3 

 Контрольная работа №3 1 

13 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 4 

14 Перпендикулярные плоскости 3 

15 Площадь ортогональной проекции многоугольника 2 

 Контрольная работа №4 1 

 Многогранники 14 

16 Призма 4 

17 Параллелепипед 2 

18 Пирамида 5 

19 Усеченная пирамида 2 

 Контрольная работа №5 1 

 Обобщение и систематизация знаний учащихся 4 

 Упражнения для повторения курса 10 класса 3 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого  

 

Тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 Координаты и векторы в пространстве  16 

1 Декартовы координаты точки в пространстве 2 

2 Векторы в пространстве 2 

3 Сложение и вычитание векторов 2 
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4 Умножение вектора на число. Гомотетия 3 

5 Скалярное произведение векторов 3 

6 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости 3 

 Контрольная работа №1 1 

 Тела вращения 29 

7 Цилиндр 3 

8 Комбинации цилиндра и призмы 2 

9 Конус 3 

10 Усеченный конус 2 

11 Комбинации конуса и пирамиды 3 

 Контрольная работа №2 1 

12 Сфера и шар. Уравнение сферы 2 

13 Взаимное расположение сферы и плоскости 3 

14 Многогранники, вписанные  в сферу 3 

15 Многогранники, описанные  около сферы 3 

16 Комбинации цилиндра и сферы, конуса  и сферы 3 

 Контрольная работа №3 1 

 Объѐмы тел. Площадь сферы 16 

17 Объѐм тела. Формулы для вычисления объѐма призмы 3 

18 Формулы для вычисления объѐмов пирамиды и усечѐнной пирамиды 4 

 Контрольная работа №4 1 

19 Объѐмы тел вращения 5 

20 Площадь сферы 2 

 Контрольная работа №5 1 

 Обобщение и систематизация знаний учащихся 7 

 Упражнения для повторения курса 10 класса 6 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
1) владеет основами мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

значимости науки; 

2) проявляет готовность к научно-техническому творчеству; 

3) проявляет готовность и способность к образованию, в т.ч. самообразованию, на протяжении 
всей жизни;  

4) владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

6) демонстрирует потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

7) проявляет инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению; 

8) владеют знаниями  и практическими навыками обеспечения информационной безопасности 
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Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о 

базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
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отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Содержание учебного предмета 
10 класс 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в 

природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в технике. Передача информации. 

Обработка информации. Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. 

Маркова. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод целых и дробных 

чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной 

системой счисления. Арифметические операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. Связь с 

двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система 

счисления. Двоичнодесятичная система счисления. Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 

Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. 

Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. 

Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 

Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество решений 

логического уравнения. Системы логических уравнений. Синтез логических выражений. Построение выражений 

с помощью СДНФ. Построение выражений с помощью СКНФ. Множества и логические выражения. Задача 

дополнения множества до универсального множества. Поразрядные логические операции. Предикаты и 

кванторы. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное повышение точности 

вычислений. Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми 

числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. Хранение в памяти вещественных чисел. 

Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные 

компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Облачные 

вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы 

организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами. Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя память. Внешняя 

память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и 

обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 
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словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. Многостраничные документы. 

Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная работа 

над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты прикладных программ. 

Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы 

для дизайна и вѐрстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной информации. 

Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Программы для создания презентаций.  

Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. Системы 

программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. Сетевое 

оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая 

история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес 

ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная 

почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платѐжные системы. Личное 

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. 

Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель 

Редактор. Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных 

в памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные 

значения. Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с 

постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 

глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод 

массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс 

массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков 

в языке Python. Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка 

слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со 

строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. Неизвестное 

количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение уравнений. 

Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. Использование табличных 

процессоров. Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. 

Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных процессоров. Статистические 

расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов 

эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная безопасность в 

мире. Информационная безопасность в России. Вредоносные программы. Заражение вредоносными 

программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. Шифрование. Хэширование и пароли. 

Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности 

в Интернете. 

 
11 класс 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. Скорость передачи 

данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. 

Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с потерями. Информация и управление. Кибернетика. Понятие 

системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 
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Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. Игровые модели. 

Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами камней. Модели мышления. 

Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие данные. Этапы моделирования. 

Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель. Математические 

модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. Взаимодействие видов. 

Обратная связь. Саморегуляция. Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность базы 

данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. 

Математическое описание базы данных. Нормализация. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. 

Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. Формы. 

Простая форма. Формы с подчинѐнными. Кнопочные формы. Отчѐты. Простые отчѐты. Отчѐты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. Системы 

управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для 

элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие 

блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение веб-

сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. 

Нормальные алгорифмы Маркова. Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые 

функции. Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность 

алгоритмов сортировки. Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование. 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. Структуры. Работа 

с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-частотный словарь. Стек. Использование списка. 

Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических 

выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. Графы. «Жадные» 

алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование списков смежности. 

Динамическое  программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. Свойства формы. 

Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод 

данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. Модель и представление. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. Коррекция 

изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение 

областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. 

Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. Иллюстрации для веб-

сайтов. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в 

GIMP. 

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела 



93 

 

вращения. Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. Анимация объектов. 

Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические 

явления. Язык VRML. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
– 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; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; – готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству – 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. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 
 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

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

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

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

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

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

подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

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

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

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; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

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

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

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

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

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

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

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

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

сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  



98 

 

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

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

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 
 
 

Содержание учебного предмета 

 Мир в начале ХХ в. Первая мировая война  
Мир накануне Первой мировой войны. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии 

на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. Наступление в Галиции. Морское сражение 

при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 

Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в 

войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые 

методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны. 

Мир в межвоенный период  
Революционная волна после Первой мировой войны. Образование новых национальных 

государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм. Версальско-Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Пацифистское движение. 
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Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Фашистский режим в Италии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против 

Китая в 1931 – 1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Оккупация Рейнской 

зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919 – 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Литература «потерянного поколения». Основные 

жанры – модернизм, авангард, их течения. 

Вторая мировая война (6 ч) 
Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Перл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 
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Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь 

в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

Россия в годы «великих потрясений» (13 ч) 
Россия и мир накануне. Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские 

потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса 

и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

"пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

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. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 
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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. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

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. 

Гражданская война и ее последствия 

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. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма" 

"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. 

СССР в 1920е – 30е гг (14 ч) 
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 
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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. 

 Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 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. 

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. 

"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 предприним ательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. "Раскулачивание". Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение "культа личности" Сталина. Малые "культы" 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание "Краткого курса истории ВКП(б)" и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 - 1938 гг. 

"Национальные операции" НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

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. 
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Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

"традиционным ценностям" в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

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. 

Великая Отечественная война 1941-45гг  
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - 

осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

"молниеносной войны". 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка экономики 

на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план Ост". Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 
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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. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков 

в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и 

на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система 

и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня "Священная война" - призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944 - 

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского "Атомного проекта". 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

"холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. 

11 класс 

Соревнование социальных систем  

Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. 

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 
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искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции  
Образование КНР. Война в Корее. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. Информационная революция. 

Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира (4 часа) 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 

1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция на Кубе. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  
Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Арабские страны и 

возникновение государства Израиль. 

Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение 

независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Индия в конце ХХ в. Япония 

после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. 

Японское экономическое чудо. 

Современный мир Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия 

в современном мире. 

 Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 
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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. 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. 

 «Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. (4 часа) 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущѐву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущѐва в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий 

и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущѐва от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущѐва. 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. Начало Московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. 

Хрущѐв 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 полѐты 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. «Хрущѐвки». 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 
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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. Хрущѐва и приход к 

власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущѐва и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. (7 часов) 
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация 

и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки 

изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоѐв. 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. Дефициты 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. 

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) (9 часов) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачѐв и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ 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 подъѐм гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от идеологической конфронтации 
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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. Горбачѐву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и еѐ 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 и создание Компартии РСФСР. 

Подъѐм национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки еѐ 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. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачѐв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. 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. 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, трѐхкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачѐва. 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-Атинские 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачѐв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985―1991 гг. 

Становление новой России (1992―1999 гг.)  
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. «Чѐрный» 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 
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кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ― попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». 

Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и еѐ 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 слоѐв. 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 семѐрке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. 

Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
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экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 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 слоѐв 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 вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России 

в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. 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 (базовый уровень) 
10 класс  

  
№  Темы  Количество 

часов  

1    Россия и мир к началу XX века.  3 

2   Россия в годы «великих потрясений»  (14 ч)   

4     Советский союз в 1920—1930-х гг.  (13 ч)   

5  Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. ( 7 ч) 7 

6   Российская империя в Первой мировой войне.  2  

7 Власть и общество в годы войны  1  

9  Великая российская революция: февраль 1917 г.   1  

10  Кризисы Временного Правительства  1  

11  Подготовка вооруженного восстания в Петрограде  1  

12  Великая российская революция: октябрь 1917 г.   1  

13  Первые революционные преобразования большевиков  1  
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14  Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм.  1  

15,16  Гражданская война  2  

17  Идеология и культура периода Гражданской войны  1  

18  Повторительно-обобщающий урок   1  

 Тема II.  

19  Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу.  1  

20  Экономика нэпа  1  

21  Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  1  

22  Политическое развитие в 1920-е гг.  1  

23  Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.  1  

24  Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.  1  

25  «Великий перелом». Индустриализация.  1  

26  Коллективизация сельского хозяйства.  1  

27  Политическая система СССР в 1930-е гг.  1  

28  Советская национальная политика в 1930-е гг.  1  

29  Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.  1  

30  СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.  1  

31  Повторительно-обобщающий урок   1  

 Тема III.  

32  СССР накануне Великой Отечественной войны.  1  

33  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 

1941 — ноябрь 1942 г.).  

1  

34  Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома.  1  

35  Человек и война: единство фронта и тыла  1  

36  Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942—1943 г.).  

1  

37  Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны.  

1  

38  Повторительно-обобщающий урок  1  

 Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. (22 ч)  

39  Место и роль СССР в послевоенном мире  1  

40  Восстановление и развитие экономики  1  

41  Изменения в политической системе в послевоенные годы.  1  

42  Идеология, науки культура в послевоенные годы.  1  

43  Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР  1  

44  Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны»  1  

45  Смена политического курса.  1  

46  Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 

1960-х гг.  

1  

47  Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг.  

1  

48  Политика мирного сосуществования в 1950-х —первой половине 1960-х 

гг.  

1  

49  Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг.  1  

50  Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х 

гг.  

1  
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51  Национальная политика и национальные движения в 1960-х — середине 

1980-х гг.  

1  

52  Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине1960-

х — первой половине 1980-х гг.  

1  

53  Политика разрядки международной напряженности.   1  

54  СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.  1  

55  Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг.  1  

56  Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.  1  

57  Реформа политической системы.  1  

58  Новое политическое мышление и перемены во внешней политике  1  

59  Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР  1  

60  Повторительно-обобщающий урок  1  

 Тема V. Российская Федерация (8 ч)  

61  Российская экономика на пути к рынку  1  

62  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  1  

63  Межнациональные отношения и национальная политика в 1990е гг.  1  

64  Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  1  

65  Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Внешняя 

политика России в начале XXI в  

1  

66  Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в начале 

XXI в. Повседневная и духовная жизнь.  

1  

67  Россия в 2008—2014 гг.  1  

68  Повторительно-обобщающий урок.  1  

  

11 класс  

№  Темы  Количество 

часов  

1  Вводный урок  1  

Тема I. Научно - технический прогресс и новый этап индустриального развития 2 часа  

2  Ускорение развития науки и естествознания  1  

3  Второй технологический переворот и становление индустриального 

общества  

1  

Тема II. Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая война 8 часов  

4  Модернизация в странах Европы, США и Японии  1  

5  Модернизация в странах Европы, США и Японии  1  

6  Обострение противоречий мирового развития в начале XX века  1  

7  Завершение  колониального  раздела  мира.  Колониальные 

империи  

1  

8  Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки  1  

9  Державное соперничество и Первая мировая война  1  

10  Державное соперничество и Первая мировая война  1  

11  Повторительно- обобщающий урок «Мир в конце XIX – начале XX века»  1  

Тема III. Теория и практика общественного развития 4 часа  

12  Социальные отношения и рабочее движение  1  

13  Марксизм, ревизионизм, социал-демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии  

1  

14  Марксизм, ревизионизм, социал-демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии  

1  



113 

 

15  Повторительно- обобщающий урок «Теория и практика общественного 

развития»  

1  

Тема IV. Политическое развитие индустриальных стран 5 часов  

16  Эволюция либеральной демократии  1  

17  Эволюция либеральной демократии  1  

18  Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века  1  

19  Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века  1  

20  Повторительно- обобщающий урок «Политическое развитие 

индустриальных стран»  

1  

Тема V. Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е годы 8 часов  

21  Проблемы войны и мира в 1920 годы. Милитаризм и пацифизм  1  

22  Ослабление колониальных империй в межвоенные годы  1  

23  Международные отношения в 1930 годы  1  

24  От европейской к мировой войне  1  

25  От европейской к мировой войне  1  

26  Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне  1  

27  Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне  1  

28  Повторительно обобщающий урок «Человечество в период от  

Первой до Второй мировой войны»   

  

1  

Тема VI. Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества 4 часа  

29  Технологии новой эпохи  1  

30  Основные черты информационного общества  1  

31  Основные черты информационного общества  1  

32  Глобализация мировой экономики и ее последствия  1  

Тема VII. Социальные и этнические процессы в информационном обществе 

4 часа  

33  Социальные  перемены в развитых странах  1  

34  Социальные  перемены в развитых странах  1  

35  Миграции населения и межэтнические отношения в информационном 

обществе  

1  

36  Миграции населения и межэтнические отношения в информационном 

обществе  

1  

Тема VIII. Международные отношения после Второй мировой войны 6 часов 

37  Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира  1  

38  Международные конфликты конца 1940-1970  1  

39  Международные конфликты конца 1940-1970  1  

40  От разрядки к завершению холодной войны  1  

41  От разрядки к завершению холодной войны  1  

42  Повторительно-обобщающий урок «Мировое развитие во второй 

половине XX века. Холодная война и ее завершение»  

1  

Тема IX.Североатлантическая цивилизация во второй половине XX-начале XXI  века 6 часов 

43  Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия  1  

44  Кризис «общества благосостояния» конец 60-70годы  1  
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45  Неоконсервативная революция 1980-х годов  1  

46  Страны Западной Европы на рубеже XX-XXI веков  1  

47  Страны Западной Европы на рубеже XX-XXI веков  1  

48  Интеграция в Западной Европе и Северной Америке  1  

Тема X. Восточная Европа во второй половине ХХ века и государства СНГ 5 часов 

49  Восточная Европа во второй половине XX века  1  

50  Восточная Европа во второй половине XX века  1  

51  Государства СНГ в мировом сообществе  1  

52  Государства СНГ в мировом сообществе  1  

53  Повторительно-обобщающий урок «США, страны Западной  и Восточной 

Европы и государства СНГ в конце XX-XXI вв.»  

1  

Тема XI. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы  модернизации 6 часов 

54  Освобождение от колониализма и выбор пути развития  1  

55  Китай и китайская модель развития  1  

56  Япония и новые индустриальные страны  1  

57  Развивающиеся страны Азии и Африки  1  

58  Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI века  1  

59  Повторительно-обобщающий урок «Страны Азии, Африки, Латинской 

Америки в современном мире»  

1  

Тема XII. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий 4 часа  

60  Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  1  

61  Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  1  

62  Формирование новой системы международных отношений  1  

63  Повторительно-обобщающий урок «Современное состояние 

международных отношений и Россия»  

1  

Тема XIII. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в ХХ веке 3 часа  

64  Культурная жизнь в первой половине XX века  1  

65  Культурная жизнь в первой половине XX века   1 

66  Духовная жизнь после Второй мировой войны  1  

67-68 Итоговое повторение  2 
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

       Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Требования к предметным результатам  должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; 

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

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

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

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

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

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

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

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

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

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 
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– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

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

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

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

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

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

в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 
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– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

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

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общество и человек   

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, политической и 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. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 

способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и дея-

тельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Общество как мир культуры  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая 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, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 

духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

 Правовое регулирование общественных отношений.  

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. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное российское законодательство. 

Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Итоговое повторение  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 
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11 класс 

Экономическая жизнь общества 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимоно-

польное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. Формирование бюджета в 

Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в 

современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования 

граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и расходы; 

навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

 Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и 

национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обществе. 

Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс и 

культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 



121 

 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права.  

Итоговое повторение 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Человек в обществе  20 

2 Общество как мир культуры. 14 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений  

32 

 

4 Итоговое повторение 2 

Итого:  68 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.   Вводный урок  1   

2.   Экономическая жизнь общества.   28  

3.   Социальная сфера.   15   

4.   Политическая жизнь общества.   22 

5.     Итоговое повторение     3 

Итого:   68 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты     

Обучающийся  научится: 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

- объяснять значение понятий и представлений; 

- анализировать картографические материалы; 

- оценивать сравнительную выгодность (и значение) географического положения экономических 

объектов; 

- использовать на практике концепцию географического положения и местоположения; 

- дешифрировать космические снимки; 

- сопоставлять и делать выводы по картам (картосхемам) электронного учебника, атласа, Интернета; 

- объяснять модель Тюнена — первую модель в общественной географии; 

- объяснять условия выполнения географических моделей; 

- использовать программу Google. Earth, иметь представление о ГИС, работать с макетом ГИС; 

- представлять практическое значение географии для повседневной жизни и бизнеса; 

- составлять картосхемы; 

- показывать на политической карте страны и территории мира, их столицы; 
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- называть этапы формирования политической карты мира, его регионов (Европы, Азии, Африки, 

Америки, Австралии и Океании), связанные с этими этапами события, последние изменения на 

политической карте мира и их причины; 

- объяснять связь между колониальным разделом мира и сегодняшними особенностями экономической 

и общественной жизни стран Нового Света; 

- объяснять принципы функционирования международных организаций, структуру, их роль в 

политической жизни ХХ—ХХI вв.; 

- понимать функции миротворческих миссий ООН; 

- сопоставлять международные правила проведения государственных границ, существующие границы и 

выявлять причины территориальных споров между государствами; 

- объяснять причины существующих межгосударственных споров и возможные пути их решения; 

- различать основные направления политической географии, школы геополитики и геополитические 

модели мира и теории; аргументированно оценивать преимущества и недостатки геополитических 

теорий; 

- оценивать тип и уровень развития страны через систему показателей; 

- моделировать территориальную структуру экономики страны; 

- анализировать, интерпретировать и сопоставлять картографические материалы, социально-

экономические показатели; 

- сравнивать уровень социально-экономического развития стран и территорий и выбирать наиболее 

значимые показатели для классификаций и типологий; 

- выделять типы стран по методике много признаковой классификации; 

- работать с территориальной матрицей статистических данных; 

- строить демографические пирамиды; 

- определять уровень и тип развития страны по отличительным особенностям демографической 

пирамиды; 

- оценивать экономические последствия изменения демографической структуры населения; 

- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

- объяснять значение понятий и представлений; 

- анализировать картографические материалы; 

- оценивать сравнительную выгодность (и значение) географического положения экономических 

объектов; 

- использовать на практике концепцию географического положения и местоположения; 

- дешифрировать космические снимки; 

- сопоставлять и делать выводы по картам (картосхемам) электронного учебника, атласа, Интернета; 

- объяснять модель Тюнена — первую модель в общественной географии; 

- объяснять условия выполнения географических моделей; 

- использовать программу Google. Earth, иметь представление о ГИС, работать с макетом ГИС; 

- представлять практическое значение географии для повседневной жизни и бизнеса; 

- составлять картосхемы; 

- показывать на политической карте страны и территории мира, их столицы; 

- называть этапы формирования политической карты мира, его регионов (Европы, Азии, Африки, 

Америки, Австралии и Океании), связанные с этими этапами события, последние изменения на 

политической карте мира и их причины; 

- объяснять связь между колониальным разделом мира и сегодняшними особенностями экономической 

и общественной жизни стран Нового Света; 

- объяснять принципы функционирования международных организаций, структуру, их роль в 

политической жизни ХХ—ХХI вв.; 

- понимать функции миротворческих миссий ООН; 

- сопоставлять международные правила проведения государственных границ, существующие границы и 

выявлять причины территориальных споров между государствами; 

- объяснять причины существующих межгосударственных споров и возможные пути их решения; 

- различать основные направления политической географии, школы геополитики и геополитические 

модели мира и теории; аргументированно оценивать преимущества и недостатки геополитических 

теорий; 
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- оценивать тип и уровень развития страны через систему показателей; 

- моделировать территориальную структуру экономики страны; 

- анализировать, интерпретировать и сопоставлять картографические материалы, социально-

экономические показатели; 

- сравнивать уровень социально-экономического развития стран и территорий и выбирать наиболее 

значимые показатели для классификаций и типологий; 

- выделять типы стран по методике много признаковой классификации; 

- работать с территориальной матрицей статистических данных; 

- строить демографические пирамиды; 

- определять уровень и тип развития страны по отличительным особенностям демографической 

пирамиды; 

- оценивать экономические последствия изменения демографической структуры населения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием различных 

источников географической информации; 

- 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. 

- анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием различных 

источников географической информации; 

- 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. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

- самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в Интернете, организовывать, 

представлять и интерпретировать информацию; 

- работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники информации (по СМИ, 

Интернету, хрестоматии); 

- работать с источниками информации: составлять план работы, конспекты, тезисы выступления, 

аннотации; 

- работать в команде (в составе временного творческого коллектива), распределять функции и сферу 

ответственности за конечный результат, высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, отстаивать 

свою точку зрения, привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов пространственного 

развития экономики; 

- строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их содержание; 

- составлять тесты, реферировать, составлять аналитические записки по проблеме; 

- решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий; 
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- организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с использованием презентации в 

программе Power Point, аналитических записок, рефератов; 

- выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, вести диалог с 

привлечением адекватной аргументации, находить приемлемое решение; 

-  называть межпредметные связи (география - история - математика - иностранные языки - 

обществознание). 

формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

 

Личностные результаты обучающегося: 

- ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию; 

- обладать целостным мировоззрением; умением оценивать степень взаимовлияния экономики, 

политики, культуры; 

- гражданской позицией; 

- умением вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умением критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

География в современном мире 
ТЕМА 1. СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК 

География — наука, изучающая пространство. География: от сбора фактов — к поиску 

закономерностей. Место географии в системе наук. И. Кант и классификация наук (сущностные, 

хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с географией. Возможности, которые 

даѐт география для жизни и работы. Структура географической науки. Основные теории и концепции. 

Пространство как объект изучения географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. 

Основные теории и концепции физической и экономической географии. Новое время — новые задачи 

географии. 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Традиционные методы географических исследований — экспедиционный, картографический, 

описательный. Карта — альфа и омега географии. Географические законы и модели: концепции 

экологической и физической географии. Законы физической и экономической (общественной) 

географии. Модель Тюнена — первая теоретическая модель в географии. Идеальные условия 

выполнения модели. Закономерности размещения зон различной специализации сельского хозяйства в 

изолированном государстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и глобальном 

уровня. Новейшие методы географических исследований. Геоинформационные системы, системы под 

спутникового позиционирования, неогеография, геопорталы Google Maps и Google Earth, космический 

мониторинг Земли, Big Data. 
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Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование 
ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Возраст Земли и этапы еѐ развития. 

Внутренняя структура Земли. Движение литосферных плит и границы между ними. Выветривание и 

экзогенные процессы. Выветривание: физическое, химическое, органогенное. Факторы, влияющие на 

скорость выветривания. Развитие рельефа во времени и пространстве. Склоновые процессы. 

Воздействие человека на рельефообразование и литосферу. Карьера с географией: геоморфолог. 

Климатическая система Земли и еѐ изменения. Радиационный и тепловой балансы. Глобальный 

энергетический баланс. Карьера с географией: океанолог. Распределение температуры и осадков по 

земному шару. Погода и климат. Карьера с географией: климатолог (метеоролог). Изменение климата. 

Влияние человека на климат. Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бассейновая 

дифференциация поверхности Земли. Карьера с географией: гидролог. Водный баланс: приход и расход, 

водообмен и сток. Речной сток и его количественные показатели. Внутри годичные колебания стока, 

типы водного режима. Продольный и поперечный профиль реки, эрозия и аккумуляция. Влияние 

человека на гидрологический цикл: урбанизация, водопотребление, причины и последствия засух и 

наводнений. Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое районирование. Ландшафт 

как общегеографическое понятие. Карьера с географией: ландшафтовед-геоэколог. Основные черты 

ландшафта. Современные ландшафты и их классификация. Ландшафт и географическая оболочка. 

Гипотетический материк. Физико-географическое районирование. 

ТЕМА 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и антропогенная 

среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном уровне. Деление отраслей 

экономики на группы по степени и характеру зависимости от природы. Природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов (по природному происхождению, по хозяйственному 

использованию, по исчерпаемости и возобновляемости, по возможности замены одних на другие). 

Правило Хартвика. Природно-ресурсный потенциал. Экономическая оценка природных ресурсов. 

Ресурсосбережение. Минеральные ресурсы. Энергоресурсы. Потребление энергоресурсов. Земельные 

ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 

ТЕМА 3. ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Геоэкология как направление о взаимодействии природы и общества. Окружающая среда как 

геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение природной среды. Периоды 

развития взаимодействия человека и окружающей его природы. Концепция устойчивого развития. 

Международные соглашения (Киотский протокол, Парижское соглашение по климату). Типы 

загрязнения окружающей среды. Классификация типов загрязнения окружающей среды. Природное и 

антропогенное загрязнение. Виды загрязняющих агентов. Происхождение загрязняющих веществ. 

Масштабы загрязнения. Стойкость загрязнителей. Геоэкологические проблемы регионов мира. 

Экологические проблемы атмосферы. Глобальное изменение климата. Причины и последствия 

глобального потепления. Глобальное потепление или глобальное похолодание? Кислотные осадки. 

Глобальные и региональные экологические проблемы гидросферы. Проблема неустойчивого водного 

снабжения. Пересыхание водоѐмов в результате орошения. Загрязнение рек. Эвтрофикация водоѐмов. 

Загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами. Деградация почв — угроза глобальной 

продовольственной безопасности. Причины деградации почв. Эрозия почв. Загрязнение почв. 

Опустынивание. Засоление, заболачивание. Особо охраняемые природные территории. Роль географии 

в решении экологических проблем. Биоразнообразие — фундамент жизни на планете. Проблема 

уменьшения биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как центры 

сохранения биологического разнообразия. Виды заповедных охраняемых территорий. География и 

решение проблемы сохранения окружающей среды. Мониторинг природной среды. 

Политическая карта мира: государства и границы 
ТЕМА 1. ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА 

Формирование современной политической карты мира. Изменения на политической карте мира в конце 

ХХ — начале XXI в. Объекты политической карты мира. Независимые государства. Основные черты 

независимых государств. Монархии и республики. Государства в составе Содружества (Содружества 

Наций, Британского содружества). Формы государственного устройства и правления. Шарль Монтексьѐ 

о зависимости формы государственного правления от климата и размеров страны. Унитарные 
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государства и федерации. Конфедерации. Непризнанные и самопровозглашѐнные государства. 

Причины появления непризнанных и самопровозглашѐнных государств, географическое положение. 

Международные территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов за 

пределами национальной юрисдикции, комическое пространство, международные реки, проливы, 

каналы. Территории с неопределѐнным статусом (нейтральные, арендованные, оккупированные). 

Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной зависимости (колония, протекторат, 

кондоминиум, подмандатные и подопечные территории, доминионы). Деколонизация. Колониальный 

список ООН. Межгосударственные политические организации. Организация Объединѐнных Наций: 

история создания, значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, Секретариат ООН. Миссии 

ООН по поддержанию мира. 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ 

Состав территории государства и государственная граница. Международные правила проведения 

государственных границ. Естественные рубежи как границы. Государственные границы: сухопутные, 

морские. Делимитация, демаркация, территориальные воды, прилегающая зона, исключительная 

экономическая зона, исключительная зона рыболовства. Территориальные споры за выход к морю (к 

реке). Межгосударственные территориальные споры. Претензии на острова, анклавы. Споры из-за 

территорий, населѐнных этническими меньшинствами. 

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 

Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. Талассократия и 

теллурократия. Карьера — международные отношения. Германская школа геополитики (Ф. Ратцель); 

географические факторы мировой политики ХХ в. «Географическая ось истории» Х. Маккиндера. 

Американская школа геополитики. Концепция географического предназначения Германии. 

Геополитические теории К. Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в. 

Современные геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, геоэкономика, 

геополитические коды, концепции мирового порядка, евразийство. 

Богатство и бедность: типы стран 
ТЕМА 1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА 

Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и классификации стран мира. 

Показатели типологии (экономические, демографические, качества жизни). Взаимосвязь показателей 

(прямая, обратная). Отраслевая структура экономики. Соотношение доли сельского хозяйства, 

промышленности, сферы услуг как показатель уровня развития страны. Структура ВВП для стран 

различных социально-экономических типов. Валовой национальный доход (ВНД) — основа для 

классификации стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за разработку методики подсчета ВНД. 

Паритет покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». Анаморфированное картографическое 

изображение. Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира — абсолютные, 

относительные, индекс человеческого развития. Различия между развитыми и развивающимися 

странами по комплексу показателей. Источники статистической информации для межстрановых 

сопоставлений (издания международных организаций — Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой 

организации). Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного валютного 

фонда. Географические типологии. Группы стран Всемирного банка (классификация по ВНД на душу 

населения): страны с низким, средним и высоким доходом. Ежегодное изменение классификации. Еѐ 

практическое использование (при решении вопроса о предоставлении займов и кредитов). Место 

России в классификации Всемирного банка. Географическое положение групп стран и их 

характеристика. Много признаковые классификации: методика и области применения. Логическая 

основа классификации, методы отбора ключевых показателей. Методика ранжирования. 

ТЕМА 2. ТИПЫ СТРАН СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. Географическое положение 

«богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север -бедный Юг», модель «центр -периферия» на 

глобальном уровне). Экономически развитые страны. Страны с переходной экономикой. 

Развивающиеся страны. Новые индустриальные страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся 

страны, не имеющие выхода к морю, малые островные и прибрежные развивающиеся страны и 

территории. Экономически развитые страны, страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны. Экономико-географическая типология стран современного мира. Типы экономически развитых 
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стран и их характеристика (главные капиталистические страны, экономически высокоразвитые 

небольшие страны Западной Европы, страны переселенческого капитализма, страны со средним 

уровнем экономического развития). Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Типы 

развивающихся стран (ключевые страны, высоко урбанизированные переселенческие страны, страны 

анклавного развития, страны внешне ориентированного развития, страны-нефтеэкспортѐры, страны 

плантационного хозяйства, страны концессионного развития, страны-«квартиросдатчики», крупные 

низкодоходные страны. 

ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1 

География глобальных проблем современности. Критерии выделения глобальных проблем. Проблема 

сохранения мира на планете. Проблема деградации глобальной экологической системы. Проблемы 

народонаселения. Продовольственная проблема. Ресурсная проблема. Проблема преодоления 

социально-экономической отсталости развивающихся стран. Цели развития тысячелетия. Работа над 

достижением целей тысячелетия. Помощь развитию на международном уровне на официальной и 

частной основе. 

География регионов мира 
ТЕМА 1. РОССИЯ В МИРЕ 

Географическое и геополитическое положение России. Россия на карте мира. Геополитическое 

положение современной России. Геополитические интересы и проблемы России в ближнем и дальнем 

зарубежье. Политическая и социально-экономическая интеграция. Россия на экономической карте мира. 

Основные черты экономики России. Предпосылки для формирования экспортноориентированной 

модели экономики. Экономическое сотрудничество России со странами мира. Геополитическое и 

геоэкономическое положение регионов РФ. 

ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа: географические и природно-ресурсный потенциал. Особенности географического 

положения региона. Природно-ресурсные предпосылки для развития хозяйства: обеспеченность 

отдельными видами природных ресурсов. Современная политическая карта региона. Изменения на 

политической карте зарубежной Европы после Второй мировой войны и в конце XX века. Деление 

Европы на регионы. Формы государственного правления и административно-территориального 

устройства. Европейский союз. Численность и размещение населения. Особенности расселения. 

Зарубежная Европа — один из самых густонаселѐнных регионов мира. Демографические особенности. 

Национально-этнический и религиозный состав населения. Высокий уровень урбанизации: городские 

агломерации. Современная экономика стран Европы. Особенности экономической карты Европы. 

«Голубой банан». Основные отрасли экономики. Общая характеристика промышленности. Общая 

характеристика сельского хозяйства. Туризм. Транспорт. Германия. Географическое положение. 

Государственное устройство и административно-территориальное деление. Население Германии. 

Национальный и религиозный состав населения. Проблема миграции. Гастарбайтеры. Сфера услуг как 

основа экономики Германии. Промышленное производство. Высокая интенсивность сельского 

хозяйства. Густая сеть внутренних транспортных коммуникаций. Различия между Западной и 

Восточной Германией. Внешнеэкономические связи. Франция. Географическое положение. Природно-

ресурсный потенциал. Государственное устройство и административно-территориальное деление. 

Население Франции. Национальный и религиозный состав населения. Сфера услуг как основа 

экономики Франции, туризм. Промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, транспорт. 

Региональные различия. Великобритания. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. 

Государственное устройство и административно-территориальное деление. Гибралтар. Население 

Великобритании. Национальный и религиозный состав населения. Третичный сектор как главный в 

структуре ВВП страны. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 

ТЕМА 3. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Особенности географического 

положения Азии. Разнообразие природных условий и природных ресурсов региона, их территориальные 

различия. Природно-ресурсные предпосылки для развития хозяйства: обеспеченность отдельными 

видами природных ресурсов. Политическая карта Азии. Этапы формирования политической карты 

Азии. Европейская колонизация и распад колониальной системы. Формы государственного правления и 

административно-территориального устройства стран Азии. Деление зарубежной Азии на субрегионы: 

Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия. Население Азии. Численность 
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и размещение населения. Демографическая ситуация. Национально-этнический и религиозный состав 

населения. Страны с высоким и низким уровнем урбанизации. Территориальные контрасты в 

размещении населения. Городские агломерации и мегалополисы. Характеристика социально-

экономического развития. Классификация стран зарубежной Азии по уровню социально-

экономического развития. Особенности развития промышленности. Специфика развития сельского 

хозяйства, транспорта. Китай. Географическое положение, административное устройство и природно-

ресурсный потенциал страны. Численность населения и демографическая политика государства. 

Этнический и религиозный состав населения. Характеристика хозяйства Китая. Индия. Географическое 

положение, административное устройство и природно-ресурсный потенциал страны. Численность, 

этнический и религиозный состав населения. Проблема бедности. Характеристика хозяйства Индии. 

Япония. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал страны. Государственное 

устройство Японии. Численность, этнический и религиозный состав населения. Характеристика 

хозяйства Японии. 

ТЕМА 4. АМЕРИКА 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Деление на Англо-Саксонскую и 

Латинскую Америку. Богатство природных условий и ресурсов, их территориальные различия. 

Проблемы природопользования региона. Формирование политической карты Америки. Особенности 

европейской колонизации Северной и Южной Америки. Процесс обретения политической 

независимости. Современная политическая карта и формирование современных границ стран 

континента. Формы государственного правления и административно-территориального устройства 

стран региона. Особенности социально-экономического развития и участия в глобальной экономике. 

Население Америки. Сложность этнического, расового, языкового и религиозного состава населения. 

Особенности формирования этнического состава населения региона. Особенности миграций, 

возрастного состава населения. Высокий уровень урбанизации, специфика формирования городских 

агломераций; сельское расселение. Многоукладность экономики и дифференциация уровня социально-

экономического развития стран Америки. Региональные особенности развития промышленности и 

сельского хозяйства. Разнообразие форм собственности. Роль и значение теневой экономики. Основные 

отрасли специализации стран региона. Значение горнодобывающей промышленности и сельского 

хозяйства. Неравномерное размещение обрабатывающей промышленности. Основные направления 

внешнеэкономических связей. Место и роль стран Америки в мировой экономике. Процесс 

региональной экономической интеграции на континенте. Латинская Америка. Место Латинской 

Америки в мировой экономике и международном разделении труда. Особенности формирования 

этнического состава населения и государственности. Природные и общественные факторы размещения 

населения, динамика демографического перехода. Рост городов, «ложная урбанизация» (фавелы, 

тугуриос, барриос популарес). Типы стран Латинской Америки. Основные черты специализации и 

территориальной структуры хозяйства. Свободные промышленные (экономические) зоны. Природные 

факторы развития туризма. Специфика развития сельского хозяйства в различных природных зонах. 

Земельная собственность (латифундии и минифундии) и география конфликтов. Развитие 

плантационного хозяйства. США и Канада. Место США и Канады в мировой экономике и 

международном разделении труда. Административно-территориальное деление и формирование 

государственности США. ТНК, инновационные технологии. Роль миграций в формировании 

этнического состава населения. Районы США: особенности формирования населения, территории и 

специализации: Северо-Восток (Новая Англия и Североатлантические штаты), Средний Запад 

(Приозерье, Великие равнины), Юг (Южноатлантические штаты, Юго-Восток, Юго-Запад, Новый Юг), 

Запад (Дикий Запад, Тихоокеанские штаты). Канада. История формирования территории страны, 

административно-территориальное устройство. Особенности расселения. Англоязычная и 

франкоязычная Канада. Экономические и политические связи с США в рамках Североамериканского 

соглашения о свободной торговле (НАФТА). Положение коренных жителей. Природные основы 

формирования специализации хозяйства. Специфика и размещение сельскохозяйственного 

производства. Районы Канады и их специализация. Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике 

(крупнейший в Латинской Америке производитель промышленной и сельскохозяйственной продукции). 

Роль Бразилии в МЕРКОСУР. Административно-территориальное деление. Особенности 

географического положения. Основные формы рельефа (Амазонская низменность, Бразильское нагорье, 

Гвианское плоскогорье) и особенности их хозяйственного использования. Минеральные и 
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агроклиматические ресурсы, их влияние на специализацию хозяйства и участие в международном 

разделении труда. Биоразнообразие, экологические проблемы, сведение лесов. Формирование 

этнической структуры населения: география миграций. Города. Трущобные районы (фавелы). Перенос 

столицы. Специализация сельского хозяйства и промышленности. Неравномерность распределения 

земельной собственности. Плантационное хозяйство. Кофе. Железная руда. Хлопчатник. Сахарный 

тростник. Гидроэнергетика. 

ТЕМА 5. АФРИКА 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Географическое положение Африки. 

Минерально-сырьевые ресурсы и развитие промышленности. Речная сеть. Политическая карта Африки. 

Процесс колонизации Африканского континента. Превращение Африки в европейский сырьевой 

придаток. Деколонизация и образование независимых государств после Второй мировой войны. 

Особенности границ стран региона. Нестабильная политическая ситуация как источник потоков 

беженцев. Формы государственного устройства и правления. Особенности социально-экономического 

развития. Население стран Африки. Демографический взрыв и обусловленные им социально-

экономические проблемы: продовольственная, преобладание детей в структуре населения, проблема 

безработицы и бедности, высокие темпы урбанизации. «Ложная урбанизация». Расовый и этнический 

состав населения. Миграции населения. Причины экономического отставания от других регионов мира. 

Отрасли специализации экономики. Ведущие промышленные районы. Сельское хозяйство — основа 

экономики и главная сфера занятости населения Африки. Территориальные различия в степени 

аграрного освоения и структура сельскохозяйственных угодий. Экспортные сельскохозяйственные 

культуры. Важные животноводческие районы. Транспорт Африки. Структура и география внешней 

торговли. Туризм. 

ТЕМА 6. ОКЕАНИЯ 

Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав региона, особенности 

географического положения. Рельеф, климат, минерально-сырьевые ресурсы. Формирование 

политической карты Океании. История открытия, освоения и колонизации региона европейцами. Этапы 

формирования политической карты. Деколонизация. Современные формы государственного правления 

и административно-территориального устройства стран региона. Несамоуправляющиеся территории. 

Территориальные споры. Население региона. Коренное население и заселение Австралии и Океании 

европейцами. Влияние иммиграции на естественный прирост и этнический состав населения. Проблемы 

коренного населения. Особенности современного расселения. Высокая доля городского населения. 

Австралия. История формирования административно-территориального деления страны. Размещение 

населения. Австралийский «аутбэк». Социально-экономическое развитие страны. Новая Зеландия и 

островные государства Океании. Экономика Новой Зеландии. Экономика малых островов Океании. 

 

11 класс 

Население и культура 
ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

География населения в структуре общественной географии. Французская научная школа «географии 

человека» (Видаль дела Бланш). Гипотезы появления человека. Восточная Африка — предполагаемая 

родина человечества. Расселение людей по планете Земля. Динамика численности населения мира по 

регионам. Оценка численности населения: переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель 

«политической арифметики» (статистики). Особенности переписей в более развитых и менее развитых 

регионах. Переписи в РФ. Страны и территории с наибольшей и наименьшей численностью населения. 

Закономерности размещения населения. Закономерности размещения населения мира. Природные и 

общественные факторы размещения. Районы с высокой и низкой плотностью населения (по регионам 

мира). Миграции: история и современность. Миграции. Экономические и политические причины 

миграций (экономические мигранты, экологические и политические беженцы). Динамика роста 

миграционных потоков и их влияние на экономику, политику, общественную жизнь в странах-донорах 

и странах-реципиентах. Демографические показатели: абсолютные и относительные. Эмиграция и 

иммиграция, механический и естественный прирост. Демографические показатели стран различных 

социально-экономических типов (оценка уровня развития страны через систему демографических 

показателей). Взаимосвязь демографических показателей, уровня и социально-экономического типа 

развития страны. Страны (территории) с максимальной и минимальной численностью населения. 
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Демографические прогнозы. Демографические пирамиды: источники информации, правила построения. 

Взаимосвязь формы демографической пирамиды и уровня социально-экономического развития страны. 

Динамика численности населения регионов мира. Динамика численности населения мира по регионам и 

типам стран. Демографические проблемы менее развитых и более развитых стран. Модели динамики 

численности населения мира (гипотеза Т. Мальтуса). Прогнозы численности населения. 

Демографическая политика. Демографическая политика в экономически развитых и развивающихся 

странах. Особенности демографической политики в Китае, Западной Европе, России и Индии. 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА 

Элементы культуры: ментифакты, социофакты, артефакты. Индикаторы культуры: стереотипы 

поведения, язык, религия, особенности хозяйственной деятельности. Расы и этносы. Этносы как 

носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. Гумилѐва. Фазы этногенеза. Зоны пассионарных толчков. 

Этнический состав населения мира. Титульные нации, национальные меньшинства и этническая 

дискриминация. Язык — важнейшее связующее звено культуры. Территориальные различия в языках. 

Наиболее распространѐнные языки мира. Государственные языки. Национальные языки. Обособленные 

языки. Билингвизм. Языковые семьи и группы. Изменения в языках (качественные и вызванные 

внешними контактами). Жаргоны. География религий. География религий мира. Монотеистические и 

политеистические религии. Местные традиционные верования. Национальные и мировые религии: 

очаги происхождения и современного распространения. Влияние религий на особенности освоения 

ресурсов, общественную и политическую жизнь. Исламская экономика. Карьера — туризм. 

Религиозные конфликты. Историко-культурные районы мира. Историко-культурные районы мира, 

причины формирования территориальных различий в культуре. Этнографическая концепция 

хозяйственно-культурного районирования мира. Историко-культурные районы мира. Ж. Реклю об 

особенностях геоисторического подхода. 

Городские и сельские поселения 
ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ 

Критерии выделения города. Преимущества и недостатки городского образа жизни. Урбанизация в РФ 

(крупнейшие городские агломерации, города, посѐлки городского типа). Урбанизация в США 

(метрополитенские статистические ареалы). Гипотезы возникновения городов. Функции городов в 

системе расселения. Предпосылки роста города. Роль городов в формировании государств. 

Географическое положение как фактор развития городов. Местоположение. Крупнейшие города 

древности и современности. Границы и пределы роста города. Юридическая и фактическая границы 

города. Агломерационная экономия. Оптимальные размеры города. Пределы роста города. Городская 

агломерация, мегалополис. Крупнейшие городские агломерации мира, крупнейшие города мира в 

пределах городской черты. Крупнейшие мегалополисы мира. Субурбанизация. Мировые (глобальные) 

города. Урбанизация как фактор экономической и территориальной организации общества. Рост числа 

городских агломераций и доли городского населения. Взаимосвязь урбанизации и уровня социально-

экономического развития страны. Критерии оценки урбанизации. Региональные различия в 

урбанизации. Особенности урбанизации в более развитых и менее развитых странах. Ложная 

урбанизация, сельское хозяйство в городах. Перенос столиц. Город и окружающая среда. Влияние 

городов на окружающую среду. Важнейшие экологические проблемы городов. 

ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

Модели в географии городов. Правило Ципфа (зависимость численности населения города от его ранга 

в системе расселения), условия его выполнения. Зависимость системы расселения страны от уровня ее 

развития. Кривая Ципфа для более развитых и менее развитых стран. Виды размещения населѐнных 

пунктов (линейный, агломерационный, равномерное размещение). Модель центральных мест В. 

Кристаллера, условия еѐ выполнения. Конус спроса, центральное место, дополняющие районы. 

Оптимизация рыночной структуры, транспортной структуры, административно-территориального 

деления. Экономический ландшафт А. Леша. Периодические центральные места, ярмарки и рынки; 

условия их возникновения и превращения в постоянное центральное место. Регулирование систем 

расселения. Методы экистической политики. 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОРОДА 

Экономическая структура города (базовый и обслуживающий сектора, сектор домашнего хозяйства). 

Базовая занятость. Неформальный сектор. Городской мультипликатор: модель Лоури (взаимосвязь 

секторов городской экономики). Индекс базовой занятости, индекс локализации. Рынок городских 
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земель. Факторы, определяющие характер использования городских земель. Рента положения. 

Моногорода. Внутригородские различия в цене на жильѐ, арендной плате, земельной ренте. Изменение 

роли факторов, влияющих на стоимость земельных участков. Функциональные зоны города. Модели 

размещения функциональных зон города (концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические 

кварталы и гетто. Трущобные районы в городах развивающихся стран. Оптимальное размещение 

предприятий сферы услуг в городе. Управление территориальной структурой города. Регулирование 

городского расселения в странах различных социально-экономических типов. Оптимальная 

территориальная структура города. 

Мировое хозяйство 
ТЕМА 1. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Динамика отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. География мирового 

хозяйства: изучение принципов размещения и региональных различий в функционировании отраслей. 

Структура (экономическая и отраслевая) мирового хозяйства. Модель Кларка. Снижение доли 

сельского хозяйства и рост сферы услуг в ВВП и числе занятых. Динамика территориальной структуры 

хозяйства в исторической ретроспективе. Оценка уровня участия страны в мировом хозяйстве. 

Оптимальная территориальная структура экономики: концепция поляризованного ландшафта. 

Глобализация и еѐ проявление. Факторы и основные вехи глобализации. Глобальные проблемы 

человечества. Транснациональные корпорации: география штаб-квартир и масштабы деятельности. 

Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК мира. Киотский протокол и Парижское 

соглашение по климату. Экономический рост и загрязнение окружающей среды. Региональные 

различия. Квоты на торговлю выбросами (место и перспективы для России). Глобальное потепление 

или глобальное похолодание. «Зелѐная» экономика. 

ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Природная основа географических различий в сельском хозяйстве. Ограничители развития 

животноводства и земледелия. Социально-экономические факторы эффективности 

сельскохозяйственного производства. Модель экономического оптимума сельского хозяйства Дж. 

Баттлера. Обеспеченность земельными ресурсами. Средние размеры хозяйств, латифундии и 

минифундии. Конфигурация земельных владений. Земельный кадастр. Механизация и химизация 

сельского хозяйства (региональные различия). Сельское хозяйство и окружающая среда. Гипотезы 

происхождения сельского хозяйства. Центры происхождения культурных растений и современные 

ареалы выращивания. Экспедиции Русского географического общества. Н. И. Вавилов. География 

сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). Модели в географии сельского хозяйства. 

Статистические показатели в сельском хозяйстве. Современная география сельскохозяйственного 

производства. Страны — основные производители, экспортѐры и импортѐры продукции 

животноводства и земледелия. Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира. 

Снижение доли сельского хозяйства в ВНД, числе занятых, концентрация производства и экспорта в 

более развитых странах. Продовольственная проблема в менее развитых странах. География «зелѐной 

революции» и распространение генетически модифицированных культур. Структура агробизнеса. 

Международное и национальное регулирование сельскохозяйственного производства в рамках 

Всемирной торговой организации. ТНК агробизнеса. Новые тенденции развития сельского хозяйства 

(органическое сельское хозяйство, бес пашенное земледелие, Агро туризм, субсидирование). География 

аграрных реформ. 

ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Факторы размещения промышленности: общественные и природные. Условия создания промышленных 

предприятий. Ресурсы, особенности предпринимательского климата. Модели размещения 

промышленности. Гравитационная модель А. Шеффле. Модель минимальных издержек А. Вебера 

(материальный индекс и точка минимальных перемещений, локализованные и повсеместно 

распространѐнные отрасли). Модель Я. Тинбергена (нобелевский лауреат по экономике 1969 г.): 

размещение промышленности и иерархия населѐнных пунктов. Модель Вернона (модель жизненного 

цикла продукта). Модель Хамфри (модель много заводской фирмы). Торговые войны и размещение 

промышленности. Современные тенденции развития и размещения промышленности мира. Сдвиг 

производства в страны Азии. Динамика доли в ВНД и числе занятых. Изменение роли факторов 

размещения производства ТНК. Экологические последствия развития промышленности. 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
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Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль сферы услуг в странах 

различных социально-экономических типов. Мировая транспортная система. Грузовой и пассажирский 

транспорт. Главные транспортные магистрали мира, крупнейшие порты и аэропорты. Статистические 

показатели развития транспорта. Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. География 

крупнейших банков мира. ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира. Современные 

тенденции развития туризма в регионах мира. Влияние туризма на экономику. 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА, МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Специализация стран и регионов в международном разделении труда и мировой торговле. 

Территориальное разделение труда: международное, межрайонное. Природные условия и ресурсы как 

географическая основа международного разделения труда. Размеры страны как фактор участия в 

международном разделении труда. Географическое и геополитическое положение страны. Взаимосвязь 

между уровнем и типом социально-экономического развития и участием в международном разделении 

труда. Плюсы и минусы специализации на экспорте сырья, продукции обрабатывающей 

промышленности, торговле услугами. Теории мировой торговли. Меркантилисты. Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита. Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов 

производства (теорема Хекшера-Улина). Парадокс Леонтьева. Международное и государственное 

регулирование торговли. Всемирная торговая организация. Динамика географической и товарной 

структуры мировой торговли. Основные торговые пути древности и современности. Новая теория 

международной торговли П. Кругмана. Географическая и товарная структура экспорта и импорта. 

Внутри региональная торговля. Динамика мировых экспортно-импортных потоков, изменение роли 

регионов и стран. СССР и Россия в мировом экспорте и импорте. Специализация в мировой торговле 

регионов мира. Страны — лидеры мировой торговли. Внешняя торговля стран различных социально-

экономических типов, географическая и товарная структура экспорта (импорта). Международная 

интеграция. Региональная интеграция. Стадии экономической интеграции. Основные интеграционные 

объединения в регионах мира (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР). Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Особенности интеграции в развивающихся регионах. 

Устойчивое развитие 
ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Районирование — важнейший метод пространственного анализа. Процедура районирования. Виды и 

принципы районирования. Однородное (одно признаковое и много признаковое) и узловое 

районирование. Районирование «сверху», районирование «снизу» (аналитические и синтетические 

районы). Границы между районами. Гравитационные модели. Районирование и административно-

территориальное деление (АТД). Реформа АТД и принципы еѐ проведения. Качество районирования и 

АТД. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

Принципы нарезки округов для голосования и равное избирательное право. Правила справедливой 

нарезки округов: принцип равенства, компактности, недопущения нарезки округов в интересах партий. 

Выделение округов по принципу максимальной сегрегации и максимальной интеграции. 

Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных округов в интересах партий. Показатели 

географического анализа выборов. Распределение мест в парламенте между регионами в странах 

различных социально-экономических типов. США: система паритетов; распределение мест в 

Государственной Думе РФ. 

ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Принципы территориальной и социальной справедливости; их применимость, оценка степени 

справедливости. Измерение регионального неравенства. Кривая Лоренса. У. Айзард — основатель 

регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффективность и территориальная 

справедливость в странах различных социально-экономических типов. Региональная политика: 

стимулирующая, компенсирующая, и методы ее проведения в странах различных социально-

экономических типов (ЕС, Россия). Методы справедливого распределения национального дохода между 

районами страны. Типы экономических районов. Закономерности пространственного экономического 

развития. Типы экономических районов Дж. Фридмана (районы-ядра, растущие районы, районы нового 

освоения, депрессивные районы). «Полюса роста» Фр. Перру. Модель «центр — периферия». Особые 

экономические зоны в РФ. Центр и периферия мирового хозяйства. Центральные и периферийные 
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районы на глобальном и локальном уровне. Пространственные закономерности распространения 

нововведений: теория диффузии нововведений. Барьеры диффузии. Проблемы устойчивости 

экономического развития (энергетическая, сырьевая, экологическая) и проблема устойчивости 

общественного развития (демографическая, продовольственная, мира и разоружения и др.). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

 

10 класс 

 

Раздел    Тема раздела Кол-во часов 

1 География в современном мире 8 

2 Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их 

использование 

22 

3 Политическая карта мира: государства и границы 15 

4 Богатство и бедность: типы стран 15 

5 География регионов мира 39 

   Резерв (уроки повторения) 3 

 итого 102 часа 

 

 11 класс 

 

Раздел    Тема раздела Кол-во часов 

1 Население и культура 21 

2 Городские и сельские поселения 17 

3 Мировое хозяйство 47 

4 Устойчивое развитие 14 

   Резерв (уроки повторения) 3 

 итого 102 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО»  

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

 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; 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

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

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

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

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

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

общественно значимой деятельности;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

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

негативным социальным явлениям.  

4. 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; 

 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);  

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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6. 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; 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Право»  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности 

в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве 

и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
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 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

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

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного 

и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 
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 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1.Теория государства и права   

История происхождения государства и права. Право Древнего мира, Средневековья и Нового 

времени.  Развитие права в России. Советское право. Современное российское право. 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: 

монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный 

механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном 

и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 

Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и 

объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции 

для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

 Тема 2. Конституционное право    

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 

Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 

свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Права ребенка. Международная защита прав ребенка. Уполномоченный по 

правам ребенка. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, 

функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, области 

деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного 

процесса. Выборы. Референдум. Система органов региональной власти в Республике Коми. 

Конституция Республики Коми. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 
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 Тема 3. Международное право   

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники и 

основания международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду.  Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система защиты прав 

человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. 

Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и 

некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

  

11 класс 

Тема 4. Основные отрасли российского права   

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды юридических 

лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, 

источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники 

налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность 

за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

 Тема 5. Основы российского судопроизводства (12 часов) 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы 

и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Тема 5. Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы 
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и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную 

собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных 

видов экономической деятельности на окружающую среду. 

8) способность к самостоятельным решениям в области управления личными финансами; 

9) сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: 

поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

10) понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

11) способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать 

выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их 

решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать 

деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать высказывания и суждения 

других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументировано излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать 

конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 
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9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе умения 

свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения слов с 

иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов,новых познавательных задач и методов их реализации. 

11) умение ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

12) умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их использования. 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных 

наук; особенностях еѐ методологии и применимости экономического анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и сущности направлений современной экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; овладение 

умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приѐмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 

информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и 

приѐмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, 

планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России. 

8) владение базовыми понятиями: 

личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование; 

финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское 

страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; 

акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; бизнес-план; 

9) владение знанием: 

- об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заѐмных средств; 

- об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, 

правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 

- о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; 

- о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике; 

- о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

- об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, содержании 

основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае 

уклонения от уплаты налогов; 

- об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер 

пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

- об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении 

малого бизнеса и источниках его финансирования; 

- о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

Предметные результаты 
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Выпускник на углублѐнном уровне научится: 

основные концепции экономики: 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать 

еѐ; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика: 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

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

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчѐта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

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

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

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной политики государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика: 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

- производить расчѐт ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 
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- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика: 

- объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчѐтов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углублѐнном уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики: 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- владеть приѐмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретѐнные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

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

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

аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика: 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- использовать приобретѐнные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

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

ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
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- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи,отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика: 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретѐнные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность информации, полученной из неадаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства; 

международная экономика: 
- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в современном 

мире. 

10 КЛАСС 
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№ Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Основные вопросы экономики 4 

2 Экономические системы 4 

3 Рыночный механизм 9 

4 Ценовой механизм. Альтернативная стоимость 5 

5 Конкуренция. Типы рынков 5 

6 Экономика семьи 6 

7 Финансовая грамотность. Деньги. Банки. Налоги. 11 

8 Биржевая деятельность. Страхование 5 

9 Предпринимательство 16 

10 Повторение 3 

 Итого  68 

11 класс 

№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 8 

2 Государственные финансы  8 

3 Государство и экономика  8 

4 Основные макроэкономические показатели 10 

5 Экономический рост 6 

6 Цикличность развития экономики 6 

7 Международная торговля  6 

8 Российская Федерация в системе мирового хозяйства 5 

9 Экономические проблемы глобализации 5 

10 Повторение 6 

 Итого  68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 
практической деятельности людей;  

 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 простые 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;   

 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;  

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 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 
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выводы на основании представленных данных;  

 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 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 естественнонаучного 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. 

Метапредметные результаты выпускника: 

освоения выпускниками основной школы по биологии; 

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

- способен выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, своему здоровью и окружающих; 

- владеет составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать проводить эксперименты, работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты 

для микроскопического исследования, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 - умеет работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках); обладает навыками критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; использует  различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

комбинированного взаимодействия; демонстрирует умение выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; выстраивает деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений, сравнивать различные точки зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Личностные результаты выпускника: 

-  проявляет инициативность, креативность; 

- принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни, бережного  и 

ответственного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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- осознает  и выстраивает собственное поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной 

деятельности;  

- владеет основами мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

значимости науки; 

- демонстрирует владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- проявляет готовность и способность к образованию, в т.ч. самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

- владеет основами экологической культуры; 

- проявляет готовность к самообслуживанию, включая обучение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Введение. Биология как наука, изучающая живую природу и взаимодействия живых организмов 

друг с другом и с объектами неживой природы. Предмет, задачи и место общей биологии в системе 

биологических наук. 

 Биология как наука. Методы научного познания.   
Жизнь как биологический феномен. Определения жизни, свойства живого, проявления жизни и их 

характеристика. Структура живой материи, уровневая организация живого, проявления жизни, объекты 

и методы изучения живого на разных уровнях. 

 Клетка  

История создания клеточной теории и открытия клетки, методы изучения клетки, суть основных 

положений клеточной теории, авторы клеточной теории и отдельных ее положений. 

 Элементный состав клетки. Классификация веществ клетки по классам химических соединений, 

количественному представительству и роли в жизнедеятельности и структурной организации. 

Разнообразие неорганических соединений в клетке и их роль в процессах жизнедеятельности и 

структурировании живого Определение, классификация и роль органических соединений в процессе 

жизнедеятельности и структурировании живого. Биологическая роль, классификация и строение 

липидов. Классификация и биологическая роль углеводов и белков. Строение и химические свойства 

углеводов и белков Нуклеиновые кислоты как носители информации в клетке и организме в целом. 

Строение и классификация нуклеиновых кислот. Биологические свойства нуклеиновых кислот.  

Строение клетки, определение и классификация обязательных компонентов эукариотической 

клетки. Функциональное назначение отдельных органоидов. Особенности строения и функциональное 

назначение ядра. Строение и функции хромосом . Особенности структурной организации 

прокариотической клетки Определение генетической информации, гена и генетического кода. Свойства 

генетического кода. Реализация генетической информации в клетке и ее этапы. Особенности 

структурной организации и свойства вирусов как неклеточной формы жизни. Меры профилактики 

вирусных болезней. Профилактика СПИДа. 

Организм. 19 часов 

Энергетический обмен как совокупность реакций расщепления сложных органических соединений. 

Этапы энергетического обмена. Пластический обмен как совокупность реакций синтеза сложных 

органических соединений. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Типы деления клетки. Митоз как 

основа роста, регенерации и бесполого размножения. Митотический и жизненный циклы. 

Характеристика фаз митоза. Гаметы как особый тип клеток. Особенности их строения и образования. 

Характеристика фаз мейоза и этапов гаметогенеза. Значение мейоза Суть и значение оплодотворения. 

Классификация способов оплодотворения. Двойное оплодотворение у покрытосеменных. Онтогенез как 

совокупность процессов преобразования организма в процессе индивидуального развития. Этапы 

онтогенеза у многоклеточных животных и растений. Особенности онтогенеза человека. Этапы 

индивидуального развития человека и их характеристика. Факторы риска, влияющие на здоровье 
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человека, качество и эффективность онтогенетических процессов. Определение генетики как науки, 

наследственности и изменчивости как основных свойств живого. Работы Менделя по выявлению 

статистических закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод выявления 

наследования признаков. Объекты и методы исследования, используемые Менделем.  Определение 

моногибридного скрещивания. Суть первого и второго законов Менделя и их цитологические основы.  

Определение дигибридного скрещивания. Суть третьего закона Менделя и его цитологические основы. 

Анализирующее скрещивание 

 Создание хромосомной теории наследственности. Работы Моргана. Объекты и методы его 

исследований. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

Определение гена и генома. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Пол как особенность 

организма, определяющая его роль в размножении. Хромосомное определение пола. Типы 

хромосомного определения пола. Половые хромосомы и аутосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Определение изменчивости как одного из свойств живого. Классификация изменчивости. Особенности 

наследственной и ненаследственной изменчивости.  Значение генетики для медицины. Наследственные 

болезни человека. Их причины, механизм и профилактика.  Определение селекции и ее значение в 

хозяйственной деятельности человека. 

Методы селекции и их характеристика.Селекция растений, животных и микроорганизмов и ее 

особенности . Биотехнология, ее методы, направления и достижения. Этические аспекты биотехно-

логии. 

 

11 класс 

Вид 

История развития биологии в додарвиновский период. История эволюционных идей. Работы К. 

Линнея по систематике и их значение. Систематика как наука. Систематические категории. Теория 

Ламарка. Ее значение и основные положения. 

Предпосылки теории эволюции Ч. Дарвина. Вклад представителей естественнонаучных и 

экономических дисциплин в развитие эволюционных идей Дарвина. Путешествие Дарвина на корабле 

«Бигль» и его научные результаты. Учение Дарвина об искусственном отборе. Основные положения 

теории эволюции Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости, предпосылках, механизмах и результатах 

эволюции. Значение теории Дарвина в создании современной естественно-научной картины мира. 

Определение вида и критериев вида. Классификация критериев вида и их содержание. Определение 

популяции. Структура популяции. Численность популяции и факторы, ее определяющие. 

Эволюционные процессы, протекающие в популяции Определение факторов эволюции и их перечень 

(мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, естественный отбор, дрейф генов). 

Синтетическая теория эволюции и ее основное содержание. Определение естественного отбора, его 

формы и их характеристика. Предпосылки естественного отбора. Определение адаптации. 

Классификация адаптаций и их характеристика. Относительный характер адаптации. Способы и 

механизмы видообразования. Определение биоразнообразия и его значение для устойчивого развития 

биосферы. Направления и пути эволюционного процесса. Классификация, характеристика и примеры 

доказательств эволюционного процесса. 

Развитие представлений о происхождении жизни. Гипотезы о происхождении жизни. Опыты Реди, 

Спаланцани и Пастера. Современные представления о происхождении жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение организмов в процессе эволюции. Периодизация эволюции. Характеристика 

органического мира в различные эры и периоды. Существующие гипотезы происхождения человека. 

Положение человека в системе органического мира. Признаки человека как представителя 

различных систематических категорий. Отличительные особенности вида Человек разумный. Стадии и 

этапы эволюции человека и их характеристика. Факторы антропогенеза Определение рас. 

Происхождение рас. Характеристика больших рас. Видовое единство человечества 

 Экосистема 

Экология как наука. Предмет и задачи экологии. Определение экологических факторов и их 

классификация. Основные закономерности влияния экологических факторов на организм. Значение 

абиотических факторов для организма. Приспособления организма к различным абиотическим 

факторам. Классификация межвидовых отношений. Значение биотических факторов для организма. 

Приспособления организмов к различным биотическим факторам Видовая и пространственная 



150 

 

структуры экосистемы. Роль отдельных компонентов экосистемы.\Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах. Экологические пирамиды Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Влияние  человека на экосистемы. Агроценозы — искусственные сообщества, создаваемые и 

поддерживаемые человеком. Определение биосферы и ее границы. Состав и структура биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли и 

закономерности ее распределения на планете. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы и 

ее превращение в ноосферу. 

Влияние человека на биосферу. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы и их причины. Правила поведения в природной среде. Пути 

решения экологических проблем. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

 

Тематическое планирование 10-11 класс базовый уровень 

№ Темы разделов Количество 

часов 

10 класс 34 часа 

 Введение  1 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания. 3 

Раздел 2    Клетка 11 

Раздел 3    Организм 19 

11 класс 34 часа 

Раздел 1   Вид 21 

Раздел 2   Экосистема 12 

 резерв 1 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета « Биология» 10- 11 класс 

(углубленный уровень) 

 

Предметные результаты: 

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; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 
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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 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 все 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:  

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии ( 
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 естественнонаучного 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, 
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для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 

Метапредметные результаты выпускника: 

освоения выпускниками основной школы по биологии: 

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

- способен выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и окружающих; 

- владеет составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать проводить эксперименты, работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты 

для микроскопического исследования, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 - умеет работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках и Интернете); обладает навыками критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

- анализировать и оценивать информацию о живых организмах и процессах жизнедеятельности, 

составлять конспект параграфа, преобразовывать информацию из одной формы в другую; использует 

при этом различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

комбинированного взаимодействия; демонстрирует умение выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

- демонстрирует умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; выстраивает деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений, сравнивать различные 

точки зрения, отстаивать свою позицию.  

Личностные результаты выпускника: 

-  проявляет инициативность, креативность; 

- принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни, бережного  и 

ответственного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- осознает  и выстраивает собственное поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной 

деятельности;  

-  владеет основами мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

значимости науки;  

- проявляет готовность к научно-техническому творчеству и научным исследованиям; 

- демонстрирует владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- осознает значимость непрерывного образования как условия успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - владеет основами экологической культуры; 

 - демонстрирует понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
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 - владеет умениями и навыками разумного природопользования; 

 -имеет опыт эколого-направленной деятельности;  

- имеет представление об эстетическое отношении к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

- проявляет готовность к самообслуживанию, включая обучение. 
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Тематическое планирование 10-11 класс углубленный уровень 

№ Темы разделов Количество часов 

10 класс 68  часов 

1 Теория государства и права  25 часов 

2   Конституционное право   25 часов  

3 Международное право   15 часов  

 Резерв на обобщение и повторение материала 3 часа 

11 класс 68  часов 

4  Отрасли  российского права 54 часа  

5   Основы российского судопроизводства   12 часов 

6 Резерв на обобщение и повторение материала 2 
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Содержание учебного предмета «Биология» 

(углубленный уровень) 

10 класс 

Введение. 

Биология как наука, изучающая живую природу и взаимодействия живых организмов друг с 

другом и с объектами неживой природы. Система органического мира. Предмет, задачи и место общей 

биологии в системе биологических наук. 

Биология как наука. Методы научного познания 

Жизнь как биологический феномен. Определения жизни, свойства живого, проявления жизни и их 

характеристика. Структура живой материи, уровневая организация живого, проявления жизни, объекты 

и методы изучения живого на разных уровнях. 

Клетка 

История создания клеточной теории и открытия клетки, методы изучения клетки, суть основных 

положений клеточной теории, авторы клеточной теории и отдельных ее положений. Работы Р. Гука, Р. 

Броуна, Р. Вирхова, М. Шлейденаи Т. Шванна. Место клеточной теории в современной 

естественнонаучной картине мира.  

Элементный состав клетки. Классификация веществ клетки по классам химических соединений, 

количественному представительству и роли в жизнедеятельности и структурной организации. 

Разнообразие неорганических соединений в клетке и их роль в процессах жизнедеятельности и 

структурировании живого. Особенности воды как химического соединения и ее значение для жизни. 

Определение, классификация, свойства и роль органических соединений в процессе жизнедеятельности 

и структурировании живого. Биологическая роль, классификация и строение липидов.  Классификация 

и биологическая роль углеводов и белков. Строение и химические свойства углеводов и белков. 

Нуклеиновые кислоты как носители информации в клетке и организме в целом. Строение и 

классификация нуклеиновых кислот. Биологические свойства нуклеиновых кислот. Отличия ДНК от 

РНК по строению и биологическим свойствам. Классификация и биологическая роль различных РНК.  

Строение клетки, определение и классификация обязательных компонентов эукариотической 

клетки. Функциональное назначение и особенности строения отдельных органоидов. Происхождение 

двухмембранных органоидов. Необязательные компоненты эукариотической клетки. Особенности 

строения и функциональное назначение ядра. Строение и функции хромосом. Особенности структурной 

организации и жизнедеятельности прокариотической клетки. Многообразие прокариот 

Определение генетической информации, гена и генетического кода. Свойства генетического кода. 

Реализация генетической информации в клетке и ее этапы. Характеристика редупликации, транс-

крипции и трансляции и их механизмы 

Особенности структурной организации и свойства вирусов как неклеточной формы жизни. 

Классификация и многообразие вирусов. Проникновение вируса в клетку. Жизненный цикл вирусов. 

Меры профи лактики вирусных болезней. Профилактика СПИДа. 

Организм 

Многообразие организмов. Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. Пути 

перехода к многоклеточности 

Энергетический обмен как совокупность реакций расщепления сложных органических 

соединений. Синонимы термина «энергетический обмен» (катаболизм, диссимиляция). Этапы 

энергетического обмена и их характеристика. Место энергетического обмена в общем обмене веществ 

организма. Особенности энергетического обмена у бактерий, грибов и растений 

Пластический обмен как совокупность реакций синтеза сложных органических соединений. 

Синонимы термина «пластический обмен» (анаболизм, ассимиляция). Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез и его этапы. Характеристика световой и темновой фаз. 

Типы деления клетки. Митоз как основа роста, регенерации и бесполого размножения. 

Митотический и жизненный циклы. Характеристика фаз митоза. 

Размножение как одно из свойств живого. Классификация способов размножения, их 

характеристика и особенности. Значение различных способов размножения. 

Гаметы как особый тип клеток. Особенности их строения и образования. Характеристика фаз 

мейоза и этапов гаметогенеза. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение мейоза. Суть и 

значение оплодотворения. Классификация способов оплодотворения. Двойное оплодотворение у 



156 

 

покрытосеменных. Онтогенез как совокупность процессов преобразования организма в ходе инди-

видуального развития. Этапы онтогенеза у многоклеточных животных и растений. Характеристика 

этапов онтогенеза. 

Особенности онтогенеза человека. Этапы индивидуального развития человека и их 

характеристика. Факторы риска, влияющие на здоровье человека, качество и эффективность 

онтогенетических процессов. 

Определение генетики как науки, наследственности и изменчивости как основных свойств живого. 

Работы Г. Менделя по выявлению статистических закономерностей наследования признаков. Объекты и 

методы исследования, используемые Менделем. Место генетики в системе биологических наук и ее 

роль в создании современной естественнонаучной картины мира. Основные понятия и символы 

генетики. 

Определение моногибридного скрещивания. Суть первого и второго законов Менделя и их 

цитологические основы. 

Определение дигибридного скрещивания. Суть третьего закона Менделя и его цитологические 

основы. Анализирующее скрещивание и его значение. 

Создание хромосомной теории наследственности. Работы Т. Моргана. Объекты и методы его 

исследований. Основные положения хромосомной теории наследственности 

Определение гена и генома. Механизм функционирования генов. Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов и их характеристика. Расщепления при различных типах взаимодействия генов. 

Пол как особенность организма, определяющая его роль в размножении. Хромосомное 

определение пола. Типы хромосомного определения пола. Половые хромосомы и аутосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

Определение изменчивости как одного из свойств живого. Классификация изменчивости. Виды 

наследственной изменчивости. Мутационная и комбинативная изменчивость. Классификация мутаций. 

Особенности наследственной и ненаследственной изменчивости. Роль различных видов изменчивости в 

эволюции. Причина и результат эволюции. 

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека. Их причины, механизм и 

профилактика. Классификация наследственных болезней. 

Определение селекции и еѐ значение в хозяйственной деятельности человека. Методы селекции и 

их характеристика. Селекция растений, животных и микроорганизмов и ее особенности. Работы Н. И. 

Вавилова, Г. Д. Карпеченко, И. В. Мичурина, Б. Л. Астаурова. Биотехнология, ее методы, направления и 

достижения. Этические аспекты биотехнологии. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. 

  

11 класс 

 Вид.   

История развития биологии в додарвиновский период. История эволюционных идей. Работы К. 

Линнея по систематике и их значение. Систематика как наука. Систематические категории. Теория 

Ламарка. Ее значение и основные положения. 

Предпосылки теории эволюции Ч. Дарвина. Вклад представителей естественнонаучных и 

экономических дисциплин в развитие эволюционных идей Дарвина. Путешествие Дарвина на корабле 

«Бигль» и его научные результаты. Учение Дарвина об искусственном отборе. Основные положения 

теории эволюции Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости, предпосылках, механизмах и результатах 

эволюции. Значение теории Дарвина в создании современной естественно-научной картины мира. 

Определение вида и критериев вида. Классификация критериев вида и их содержание. 

Определение популяции. Структура популяции. Численность популяции и факторы, ее определяющие. 

Эволюционные процессы, протекающие в популяции Определение факторов эволюции и их перечень 

(мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, естественный отбор, дрейф генов). 

Синтетическая теория эволюции и ее основное содержание. Определение естественного отбора, его 

формы и их характеристика. Предпосылки естественного отбора. Определение адаптации. 

Классификация адаптаций и их характеристика. Относительный характер адаптации. Способы и 

механизмы видообразования. Определение биоразнообразия и его значение для устойчивого развития 

биосферы. Направления и пути эволюционного процесса. Классификация, характеристика и примеры 

доказательств эволюционного процесса. 
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Развитие представлений о происхождении жизни. Гипотезы о происхождении жизни. Опыты Реди, 

Спаланцани и Пастера. Современные представления о происхождении жизни. Теория Опарина—

Холдейна. Усложнение организмов в процессе эволюции. Периодизация эволюции. Характеристика 

органического мира в различные эры и периоды. Существующие гипотезы происхождения человека. 

Положение человека в системе органического мира. Признаки человека как представителя 

различных систематических категорий. Отличительные особенности вида Человек разумный. Стадии и 

этапы эволюции человека и их характеристика. Факторы антропогенеза Определение рас. 

Происхождение рас. Характеристика больших рас. Видовое единство человечества. 

Экосистема. 32 часа 

Экология как наука. Предмет и задачи экологии. Определение экологических факторов и их 

классификация. Основные закономерности влияния экологических факторов на организм. Значение 

абиотических факторов для организма. Приспособления организма к различным абиотическим 

факторам. Классификация межвидовых отношений. Значение биотических факторов для организма. 

Приспособления организмов к различным биотическим факторам: к паразитизму, хищничеству. 

Видовая и пространственная структуры экосистемы. Роль отдельных компонентов экосистемы. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Классификация пищевых 

цепей. Экологические пирамиды. Причины устойчивости и смены экосистем. Классификация 

сукцессий. Влияние человека на экосистемы. Агроценозы — искусственные сообщества, создаваемые и 

поддерживаемые человеком. 

Определение биосферы и ее границы. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли и закономерности ее распределения на 

планете. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы и ее превращение в ноосферу. Влияние 

человека на биосферу. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы и их причины. Правила поведения в природной среде. Пути решения 

экологических проблем. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  Резерв 6 час 

 

Тематическое планирование 10-11 класс углубленный уровень 

№ Темы разделов Количество часов 

10 класс 102 часа 

1 Введение  1 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания. 6 

Раздел 2   Клетка 30 

Раздел 3 Организм 65 

11 класс 102 часа 

Раздел 1 Вид 64 

Раздел 2   Экосистема 32 

 Резерв на обобщение и повторение материала 6 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

(углубленный уровень) 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты 

    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;  
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  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;  

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 
методы для обработки результатов эксперимента 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

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

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

  объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки.  

 объяснять - смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 объяснять смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 объяснять смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 
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действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы 

и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

  описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

  определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики в энергетике;  

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

  использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

 

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.  

Метапредметные результаты выпускника: 

 ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

   способен выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и окружающих; 

   владеет составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
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наблюдать проводить эксперименты, работать с приборами для  исследования, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

    умеет работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках 

и Интернете); обладает навыками критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

   анализировать и оценивать информацию  телах и явлениях, составлять конспект параграфа, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; использует при этом различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

  умеет координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; демонстрирует умение выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

   демонстрирует умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; выстраивает деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений, сравнивать различные 

точки зрения, отстаивать свою позицию.  

Личностные результаты выпускника: 

   проявляет инициативность, креативность; 

  принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни, бережного  и 
ответственного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 осознает  и выстраивает собственное поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

  владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной 

деятельности;  

  владеет основами мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 
значимости науки;  

  проявляет готовность к научно-техническому творчеству; 

  демонстрирует владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

  осознает значимость непрерывного образования как условия успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

  владеет основами экологической культуры; 

  демонстрирует понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

  имеет опыт эколого-направленной деятельности;  

  проявляет готовность к самообслуживанию, включая обучение. 

  
  Содержание учебного предмета 

10 класс 

Кинематика  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая скорость. 

Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямо-линейное 

движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной 

скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и 

колебательное движение материальной точки.  

Динамика материальной точки  
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Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 

колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Статика и гидростатика  

Условия равновесия твердого тела. 

Применение условий равновесия тела Момент силы. 

Гидростатика Зависимость  давления жидкости от глубины Закон Архимеда 

Законы сохранения в механике           
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. 

Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения.  

Молекулярная физика Тепловые явления  
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Строение атома. 

Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния вещества.  

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Шкалы температур Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных состояний 

вещества. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. кристаллическая решетка. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый 

закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный 

процесс. Тепловые двигатели Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды.. Второй закон термодинамики.  

Электростатика    
Элементарный электрический заряд. Квантование заряда Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. Потенциал электрического 

поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом 

поле. Энергия электрического поля. 

Постоянный ток. Электрический ток в различных средах   
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединения 

проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы 

тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Примесный полупроводник -составная часть 

элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор 

 

11 класс 

Магнитное поле  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном 

поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф 
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и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные 

ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.  

Электромагнитная индукция  

 ЭДС в проводнике, Движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы получения 

индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. Генерирование 

переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.  

Колебания и волны    

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи переменного 

тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный 

контур в цепи переменного тока..  

 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных 

волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание.  

Геометрическая оптика  
Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение изображений и 

хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей 

линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз, 

как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.  

Волновая оптика  
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка.  

Квантовая физика  
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазеры. 

Электрический разряд в газах.  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений.  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация и 

структура адронов. Взаимодействие кварков.  

Элементы астрофизики  

Эволюция Вселенной  
Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла, Космологическая модель 

ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в 'ранней Вселенной. Образование астрономических 

структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Органическая жизнь во Вселенной. ,  

Обобщающее повторение  

Лабораторный практикум    

Подготовка к ЕГЭ  

Тематическое планирование  

 

№ Темы разделов Количество часов 

10 класс 170  

 Кинематика  24 ч 

 Динамика 24 

 Законы сохранения в механике                   19 ч 

 Статика и гидростатика             6 

 Молекулярная физика Тепловые явления  32 

 Электростатика 20 

 Постоянный ток. Электрический ток в различных средах 26 
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 Повторение  19 

   

11 класс 170 

 Магнитное поле   8  

 Электромагнитная индукция  10 

 Колебания и волны    19   

 Оптика   25   

 Теория относительности   3 

 Квантовая физика  20     

 Астрономия и астрофизика   8 

 Итоговое обобщение 12 

 Лабораторный практикум    20 

 Подготовка к ЕГЭ   45 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;  

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа.  

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
мира;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица);  

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 
размерам и расстоянию;  

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера;  

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом;  

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы;  

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 
Солнечной системы.  

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения;  
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 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли;  

 описывать характерные особенности природы планет- гигантов, их спутников и колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 
различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.  

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;  

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»;  

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции 
звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение);  

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);  

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период — светимость»;  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

 формулировать закон Хаббла;  

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
Горячей Вселенной;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 
Большого взрыва;  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.  

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной.  

Обучающийся получит возможность научится:  

 понимать и объяснять целостность астрономии, различать границы ее применимости и место в 
ряду других теорий; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: астероиды, метеоры, 
солнечный ветер, радиация, переселение человечества на другую планету – и роль астрономии в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи, используя несколько 

законов или формул, связывающих известные величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики телескопов, спутников, приборов и технических 
устройств. 

Метапредметные результаты:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов 
и основываясь на соображениях этики и морали; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей  

 критически оценивать и интерпретировать информацию о небесных телах и явлениях во 
Вселенной с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

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

познавательные) задачи; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 
действий и суждений другого; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 
в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 
реального и виртуального); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 
людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Личностные результаты обучающегося: 

 проявляет инициативность, креативность; 

 осознает и выстраивает собственное поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной 

деятельности.  

 владеет основами мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 
значимости науки; 

 демонстрирует владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 проявляет готовность и способность к образованию, в т. ч. самообразованию, на протяжении 
всей жизни;  

 проявляет готовность к самообслуживанию, включая обучение. 
 

Содержание учебного предмета  

 

Астрономия, еѐ значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс 

и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

 

  Тематическое планирование 10 класс «Астрономия» 
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№ Темы разделов Количество часов 

1 Астрономия, еѐ значение и связь с другими 

науками 

1 

2 Практические основы астрономии   5  

3 Строение Солнечной системы 7  

4 Природа тел Солнечной системы 8  

5 Солнце и звезды 6  

6 Строение и эволюция Вселенной 5  

7 Жизнь и разум во Вселенной  2  

Итого 34  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

• 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; 

• 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 
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зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

Выпускник 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. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускником курса химии: 

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

- способен выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и окружающих; 

- владеет составляющими исследовательской деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи. 

- умеет работать с разными источниками химической информации: находить химическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, химических 

словарях и справочниках); обладает навыками критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- умеет анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

комбинированного взаимодействия; демонстрирует умение выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений, сравнивает различные точки зрения, отстаивает свою позицию; 

 

Личностные результаты: 
- проявляет инициативность, креативность; 

- принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни, бережного и 

ответственного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- осознает и выстраивает собственное поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной 

деятельности; 

- владеет основами мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, значимости науки; 

- демонстрирует владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 
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- проявляет готовность и способность к образованию, в т.ч. самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

- владеет основами экологической культуры; 

- проявляет готовность к самообслуживанию, включая обучение. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс (базовый уровень) 

Раздел 1.  Предмет органической химии   
Теория химического строения органических соединений. Появление и развитие органической химии 

как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

 Раздел 2.  Углеводороды и их природные источники   
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение аланов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 

как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена 

как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

       Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств 

защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Применение бензола. 

Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Раздел 3.  Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе   
      Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 
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      Фенол. Строение молекулы фенола. Применение фенола. 

      Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

       Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

       Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

        Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Раздел 4.   Азотсодержащие соединения и их нахождение  в живой природе   
        Амины.   Аминокислоты ибелки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 

реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Раздел 5.   Биологически активные органические вещества   
       Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования. 

Роль ферментов в жизнедеятельности организмов и народном хозяйстве. Понятие о витаминах. 

Нарушения, связанные с витаминами: авитаминоз, гиповитаминоз и гипервитаминоз. Витамины 

А(жирорастворимый) и С (водорастворимый). Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарственная химия.  Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

Раздел 6.   Искусственные и синтетические органические соединения   
         Получение искусственных полимеров как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура 

полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. Полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

 

11 класс (базовый уровень) 

Общая химия 

Раздел 1. Периодический закон и строение атома   
Открытие Д . И . Менделеевым Периодического закона . Первые попытки классификации химических 

элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие 

Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировкеД. И. Менделеева. 

Периодическая система Д . И . Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. 

Периоды и  группы. Значение Периодического закона и Периодической системы. 
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С т р о е н и е  а т о м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения 

атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны.Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- ир-. d-Орбитали. Распределение электронов по 

энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. Периодический закон и строение атома. Современное 

понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. Причина 

периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- 

и р-элементы; d- и f-элементы. 

Раздел 2.  Строение вещества   
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. Сигма - и p-связи. 

Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. Ионная химическая связь. Катионы и 

анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества.Относительность деления химических связей на типы. Металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов 

от температуры. Сплавы. Черные и цветныесплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 

веществ (при н. у.). Жидкости. Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на 

примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярнаяводородная связь и 

ее биологическая роль. Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, 

их отличительные свойства. Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение 

дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Раздел  3. Электролитическая диссоциация   

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот. Условия 

течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной 

серной и муравьиной кислот. Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина. Соли в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли кислые и осно вные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) 

в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Раздел 4. Химические реакции  ) 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 
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замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения. Тепловой эффект химических реакций. Экзо-и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую 

кинетику. Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его 

смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности.Понятие об 

оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Окислительно - восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты металлов от 

коррозии.Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами,водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

каквосстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов напримере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 
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Тематическое планирование 10-11 класс 

 

базовый уровень 

№ Тема раздела Количество 

часов 

10 класс 34 

раздел 1 Предмет органической химии 3 

раздел 2 Углеводороды и их природные источники 8 

раздел 3 Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 

10 

раздел 4 Азотсодержащие соединения и их нахождение  в живой 

природе 

6 

раздел 5 Биологически активные органические вещества 4 

раздел 6 Искусственные и синтетические органические соединения 3 

11 класс 34 

раздел 1 Периодический закон и строение атома  4 

раздел 2 Строение вещества 11 

раздел 3 Электролитическая диссоциация 7 

раздел 4 Химические реакции  11 

 Резерв  1 

 

 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета химии 10- 11 класс 

(углублѐнный уровень) 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

различных исторических этапах ее развития; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

•  анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

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

строением; 

•  применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

•  составлять молекулярные и структурные формулы 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; 
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•  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; 

• 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. 

• 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. 

Метапредметные результаты освоения выпускником курса химии: 

- ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывает эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

- способен выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и окружающих; 

- владеет составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы разной категории сложности, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать вещества, реакции, явления; наблюдать проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

- умеет работать с разными источниками химической информации: находить химическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, химических 

словарях и справочниках); обладает навыками критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- умеет анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

комбинированного взаимодействия; демонстрирует умение выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- демонстрирует умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений, сравнивает различные точки зрения, отстаивает свою позицию; 

Личностные результаты: 
- проявляет инициативность, креативность; 

- принимает и реализует ценности здорового и безопасного образа жизни, бережного и 

ответственного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- осознает и выстраивает собственное поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- владеет компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной 

деятельности; 
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- владеет основами мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

значимости науки; 

- демонстрирует владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- проявляет готовность и способность к образованию, в т.ч. самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

-  демонстрирует понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

 - владеет умениями и навыками разумного природопользования; 

 -имеет опыт эколого-направленной деятельности;  

- имеет представление об эстетическое отношении к миру, готовность к эстетическому  бустройству 

собственного быта; 

- проявляет готовность к самообслуживанию, включая обучение. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс (углубленный уровень) 

Раздел 1.     Повторение и углубление знаний  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный 

и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная 

доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений 

о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и группах. Химическая 

связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. 

Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы 

кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. 

Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. Классификация 

химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение степени окисления элементов в 

соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз.рН среды. Растворы. Способы выражения 

количественного состава раствора: массовая доля (процентная концентрация), молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав 

комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 

комплексных соединений. 

Раздел 2.  Основные понятия органической химии  

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической химии. 

Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: циклические, 

ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических 

веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами углерода при 

увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и 

химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, 

sp2, sp. Образование сигма и пи-связей в молекулах органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. 

Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. 

Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая 

изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая 

изомерия (цис-,транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические 

ряды. Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. 

Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по структурному 
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признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи 

углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических соединений. 

Классификация органических соединений по функциональным группам. Электронное строение 

органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивныйи мезомерный эффекты. 

Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) 

номенклатура органическихве- 

ществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в органической 

химии. 

Раздел 3.  Углеводороды  
Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика класса, 

физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогени- 

рование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканыв природе. 

Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция 

Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых 

кислот. Применение алканов. 

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 

Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, гидрирование, 

присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) ициклогексана (горение, хлорирование, 

нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические свойства 

алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по 

кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило 

Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом 

и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом в 

присутствии хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором 

перманганата калия,окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкеновиз 

алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. Физические и 

химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация. Каучуки. 

Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические 

свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. 

Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. 

Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный 

метод получения ацетилена. Пиролиз метана.Синтезалкиновалкилированиемацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, физические 

свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. 

Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету).Особенности химии алкилбензолов. 

Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуола. 

Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия Галогенирование алкилбензолов в боковую 

цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод синтезаалкилбензолов. Стирол как пример непредельного 

ароматического соединения. 

Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные газы, их 

состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. 

Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на гидроксил, 

нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. 

Сравнение реакционной способности алкил-,винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование 

галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. 

Получение алканов восстановлением 
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иодалкановиодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Раздел 4.  Кислородсодержащие органические соединения  
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола и 

этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов 

(кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез 

диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров 

иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со 

спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление 

фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. Альдегиды и 

кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной 

таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях 

присоединения. Реакции замещения атомов 

водорода при альфа-углеродноматоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. 

Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление 

карбонильных соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой 

конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот на примере 

муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства 

карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при 

введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами 

(реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности 

муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. 

Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. 

Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 

Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. 

Значение карбоновых кислот. 

Функциональные п р о и з в о д н ы е  к а р б о н о в ы х  к и с л о т. Получение хлорангидридов и 

ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и 

ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры 

карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и 

изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их 

термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением 

кальциевых солей карбоновых кислот. 

Раздел 5.    Азот- и серосодержащие соединения  

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. Взрывчатые 

вещества. А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и тре- 

тичные амины. Физические свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли 

алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. 

Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, 
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окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. 

Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. 

Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленныхгетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель 

шестичленныхгетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные свойства пиридина, 

реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, пиридине, пурине, 

пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Раздел 6.   Биологически активные вещества (19 ч) 

Жир ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза — 

физические свойства,линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, 

восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и 

лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. Гидролиз 

полисахаридов.Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. А м и н о к и с л о т ы как 

амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. Образование сложных эфиров. 

Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Раздел 7.   Высокомолекулярные соединения  
Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы создания 

полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные 

пластики (полиэтилен, полипропилен,полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентере- 

фталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические волокна 

(обзор). 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1.  Неметаллы  

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в 

Периодической системе. В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с 

металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их положением в 

периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии 

фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. 

Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлори-ты, 

хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная 

реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Элементы  подгруппы  к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон как 

окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. 

Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 

растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и 

восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и 

лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной кислоты 
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на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная 

реакция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

А з о т  и  его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства 

азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, 

физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. 

Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. Оксиды 

азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окислениеоксида азота(II) кислородом. Димеризация 

оксида азота(IV).Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная 

кислота — физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к металлам и 

неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Термическаяустойчивость нитратов. 

Ф о с ф о р  и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и 

применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. 

Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и 

пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее 

соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как 

новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. 

Активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и 

карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. 

Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. 

Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. 

Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — 

водородное соединение кремния. Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Раздел 2.   Металлы  

Общий обзор  э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 

сплавов. Получение и применение металлов. Ще л о ч н ы е  металлы— общая характеристика 

подгруппы, характерные реакции натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных 

металлов. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные 

металлы. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

примене- 

ние магния, кальция и их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. А л ю м и 

н и й. Распространенность в природе, физические 

и химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, 

алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение 

водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в 

растворе. Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. О л о в о и с в и 

н е ц. Физические и химические свойства 

(реакции с кислородом, кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый 

аккумулятор. Металлы п о б о ч н ы х  п о д г р у п п. Особенности строения атомов переходных 

металлов. Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, кислороду, 

хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 

Хроматы и дихроматы как окислители. М а р г а н е ц — физические и химические свойства (отно- 

шение к кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. 

Перманганат калия как окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 
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Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 

железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей).Сравнение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и 

железа(III). Методы перевода солей железа(II) в соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства 

соединений железа(III) в реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы 

железа. Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 

Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и 

меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. С е р е б р о. 

Физические и химические свойства (взаимо- 

действие с серой, хлором, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии 

щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. З 

о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодей- 

ствие с хлором, «царской водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, 

растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Раздел 3.    Строение атома. Химическая связь  
С т р о е н и е  а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек атомов. 

Представление о квантовой механике. Квантовые числа. 

Атомные орбитали. Радиус атома. Электроотрицательность. Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды 

химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, 

кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Строение  т в е р д ы х  тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решеток 

металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Раздел 4.     Основные закономерности протекания химических реакций  

Т е п л о в о й  э ф ф е к т   химической  реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. Закон 

Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об энтропии. 

Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции. 

С к о р о с т ь  химических  реакций  и ее зависимость от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов,температуры, наличия катализатора, площади поверхности реагирующих 

веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об 

энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологические катализаторы. О б р а т и м ы 

е   р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Константа равновесия. Равновесие в 

растворах.Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Произведение 

растворимости. Р я д   а к т и в н о с т и   м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале 

и электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы 

электролиза. 

Раздел 5.    Химическая технология  

Основные принципы  х и м и ч е с к о й  т е х н оло г и и. Производство  серной  кислоты контактным 

способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема 

процесса, процессы и аппараты. 

Пр о и з в о д с т в о   а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 

реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Ме т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 

химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й   с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Раздел 6.      Химия в быту и на службе общества  
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Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пигменты. 

Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. 

Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. 

Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве. 

Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. 

Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

 

Тематическое планирование 10-11 класс 

 

углубленный уровень 

№ Тема раздела Количество 

часов 

10 класс 136 

раздел 1 Повторение и углубление знаний  21 

раздел 2 Основные понятия органической химии  16 

раздел 3 Углеводороды  36 

раздел 4 Кислородсодержащие органические соединения  25 

раздел 5 Азот- и серосодержащие соединения  11 

раздел 6 Биологически активные вещества  19 

раздел 7 Высокомолекулярные соединения  5 

 Резерв  3 

11 класс 136 

раздел 1 Неметаллы  42 

раздел 2 Металлы  36 

раздел 3 Строение атома. Химическая связь  14 

раздел 4 Основные закономерности протекания химических реакций  21 

раздел 5 Химическая технология  8 

раздел 6 Химия в быту и на службе общества  15 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  
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уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному дост 
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
 
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; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 
Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора 

при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической 

обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во 

время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
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– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с 

перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих 

прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага. 
Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России;  
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 

призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 



188 

 

– снаряжать магазин патронами; 

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

и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных 

исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
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– 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. 
 

Содержание учебного предмета 
Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную 

безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 

защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность 

гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 
Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и 
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рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность 

и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную 

службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная 

гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата 

Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях 

в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России 
 

Тематическое планирование по курсу ОБЖ в 10 класс 

 

№п\п Тема   Количест

во часов 

1 Основы комплексной безопасности 

 

7 

2 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 

7 

3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 

3 

4 Основы здорового образа жизни 

 

5 

5 Основы обороны государства 

  

10 

9  Итоговое повторение 2 

 Итого  34 

 

Тематическое планирование по курсу ОБЖ в 11 класс 

 

№п\п Тема  Количест

во часов 

1  Правовые основы военной службы 

 

10 

2 Элементы начальной военной подготовки 

 

10 

3 Военно-профессиональная деятельность 

 

4 
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4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

6 

5  Итоговое повторение 4 

 Итого  34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате освоения курса ученики узнают, как: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

Получат возможность узнать как : 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Научатся: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 
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• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической 

получат возможность научиться: 

-Владеть навыками общения со взрослыми и сверстниками  

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- Демонстрирует сознательное отношение к собственному физическому, эмоционально-

психологическому, социальному благополучию; 

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

- Демонстрировать способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

-Уметь оказывать первую помощь; 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся : 

• демонстрирует сознательное отношение к собственному физическому, эмоционально-

психологическому, социальному благополучию; 

• владеет знаниями и практическими навыками обеспечения информационной безопасности. 

- Технически правильно выполняет двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

- Оценивает красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.  

- Общается и взаимодействует со сверстниками на принципах взаимоуважения, взаимопомощи, 

дружбы и толерантности. 

-Распознает конфликтогенные ситуации и владеет навыками предотвращения конфликтов до их 

активной фазы; 

- выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Физическая культура» по разделам  

содержания 

1.Основы знаний 

-История физической культуры. 

-Роль Пьера де Кубертена в истории олимпизма История зарождения олимпийского движения в 

России.  

-Олимпийское движение современности.     

-История комплекса ГТО, 

-Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

-Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

-Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования 
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-Физическое совершенствование 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Ученик  научится:  

-Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

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

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 

 

 

Получит возможность научиться: 

-Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

-Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения.  

-Иметь общее представление о культуре и истории своего народа, владеть знаниями о Родине и 

крае, сопоставлять эти знания с историей других народов, выделяет общие различия. 

-Понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни; 

-Овладеет знаниями об истории возникновения Олимпийских игр; спортивной жизни 

Красноярского края; 

-Приобретет опыт организации самостоятельных систематических занятий с соблюдением правил 

техники безопасности; 

-Формировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, корригирующих упражнений; 

2.Легкая атлетика (Кроссовая подготовка). Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча 

Ученик  научится:  

-Владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, величиной 

физических нагрузок.  

-Осуществлять оценку и (в том числе критериальную) процесса и результата действий при решении 

познавательных и иных задач под руководством учителя. 

-Выполнять беговые упражнения, метания на заданные расстояния, прыжки в длину с места, 

прыжки через скакалку согласно возрастным нормативам. 

Получит возможность научиться: 

-Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

-Приобретет опыт организации самостоятельных систематических занятий с соблюдением правил 

техники безопасности 

3.Гимнастика с основами акробатики 

Ученик  научится:  

-Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль процесса и результата действий при решении 

познавательных и иных задач под руководством учителя. 

-Владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, величиной 

физических нагрузок. 

-Выполнять кувырок вперед-назад, стойку на лопатках, самостоятельно составлять комбинации из 

разученных элементов, подтягиваться на перекладине из различных висов. 

 

Получит возможность научиться: 

-Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 
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-Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;   

-Приобретает опыт организации самостоятельных систематических занятий с соблюдением правил 

техники безопасности 

-Демонстрировать комплексы общеразвивающих, корригирующих упражнений 

4.Спортивныеигры (Волейбол/Баскетбол)  

Ученик  научится:  

-Выполнять игровую деятельность согласно установленным правилам, владеть мячом в ведении, 

ловле и бросках мяча, 

-Выполнять нижний  верхний, приемы мяча в волейболе. Верхнюю , нижнюю прямую подачу мяча. 

-Уметь менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности, 

Получит возможность научиться: 

-Расширить  опыт выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физкультуры; 

-Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

-Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

-Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической   

-Приобретет опыт самостоятельной организации и проведения разнообразных форм занятий.  

Лыжная подготовка/Конькобежная подготовка   

Ученик  научится:  

-Владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, величиной 

физических нагрузок. 

-Выполнять и применять лыжные ходы:  одношажный, скользящий.  Проходить заданное 

расстояние изученными ходами (согласно возрастным критериям); 

-Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль процесса и результата действий при решении 

познавательных и иных задач под руководством учителя. 

Получит возможность научиться: 

-Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-Демонстрировать умения передвигаться на лыжах различными изученными ходами, тормозить; 

-Демонстрировать умения в передвижениях на коньках; 

-Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой.   

-Понимать и выполнять правила личной гигиены, профилактику травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.    

  При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу 

включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися и спортивные 

игры вариативной части. 

     Легкая атлетика 
1. Применять правила безопасности на уроках легкой атлетики; 
2. Знать название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы правильной техники в 

беге, прыжках и метаниях; 

3. Оценивать основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, высокого старта, 
бега по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в длину с разбега, при метании малого мяча на 

дальность с места и с 4-5 бросковых шагов; 
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4. Владеть способами организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

5. Оптимальный угол вылета малого мяча при метании на дальность; 
6.  Основные упражнения для развития физических качеств 

     Кроссовая подготовка 
1. Понимать правила безопасности на уроках кроссовой подготовки; гигиенические требования к 

одежде для занятий; 

2.  Знать об утомлении и отдыхе во время занятий; 

3. Демонстрировать умения в прохождении определенной дистанции согласно возрасту; 
    Гимнастика с элементами акробатики 
1. Применять правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с использованием 

гимнастического инвентаря и оборудования;  

2. Освоить названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и перестроения, 
передвижения, размыкания и смыкания), акробатических упражнений, упражнений в висах, упорах, 

опорных прыжках и основы правильного их выполнения; 

3. Уметь выполнять упражнения для развития гибкости, силы, координационных способностей, 
силовой выносливости; 

4. Применять правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 
    Футбол 
1. Применять правила безопасности на уроках футбола;  
2. Освоить название технических приемов игры в футбол и основы правильной техники; 
3. Оценивать основные типичные ошибки при выполнении  передачи мяча , ведении мяча; 
4. Уметь подбирать и применять упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей; 

5. Освоить основные правила соревнований по футболу (мини-футболу). 

6. Демонстрировать технику игры согласно возрасту. 
 Волейбол 
1.  Применять правила безопасности на уроках спортивных игр;  

2. Знать названия разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы правильной 

техники; 

3. Понимать основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча сверху двумя 
руками, нижней, верхней прямой подачи,; 

4. Основные правила соревнований волейболу. 
5. Демонстрировать технику игры согласно возрасту. 

Баскетбол 

1. Применять правила безопасности на уроках баскетбола;  
2. Знать названия разучиваемых технических приемов игры в баскетбол, стритбол и основы 

правильной техники; 

3. Понимать основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча; 
4. Основные правила соревнований по баскетболу, стритболу. 
5. Демонстрировать технику игры согласно возрасту. 
   Лыжная подготовка (Конькобежная подготовка) 
1. Знать правила безопасности на уроках «Лыжной подготовки» ,«Конькобежной подготовки» 

2. Правила    поведения  на лыжне,  катке. 
3 Знать названия разучиваемых технических упражнений и основы правильной техники; 
4.Основные правила соревнований по лыжному спорту ,конькобежному спорту 

5.Значение занятий зимними видами  спорта  для  совершенствования  физической 

подготовленности. 

     Учащийся научится: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 
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 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

   Легкая атлетика 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой атлетики; 
2. Технически правильно выполнять высокий старт в беге на короткие дистанции; 
3. Прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

4. Выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с 4-5 бросковых шагов 

способом «из-за спины через плечо». 

5. Проводить подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики 

  Гимнастика с элементами акробатики 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках гимнастики;  
2. Технически правильно выполнять строевые упражнения,  
3. Технически правильно выполнять акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, стойка на 

лопатках).  

4. Правильно выполнять висы (простые и смешанные висы, подтягивание из виса);  
5. Правильно выполнять опорные прыжки (вскок в упор на гимнастический «козел», соскок 

прогнувшись); 

6. Проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 
   Кроссовая подготовка 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках кроссовой подготовки; 
2. Выполнять медленный бег до 6 мин (в зависимости от возраста) 
3. Выполнять задания по прохождении полосы препятствий; 
4. Составлять комплекс упражнений на развитие физических качеств; 
5. Проводить подвижные игры на развитие выносливости. 
 Спортивные игры (волейбол/баскетбол) 
1. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках волейбола/баскетбола; 
2. Выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 
3. Выполнять одной рукой подачу мяча с расстояния 3 – 6 м. от сетки; 

4. Проводить подвижные игры, эстафеты; 
5. Играть в спортивные игры  по установленным правилам. 
6. Демонстрировать знания жестов судей, проводить судейство в спортивных играх.  
Лыжная подготовка Конькобежная подготовка 
1. Применять правила безопасности и профилактики травматизма на уроках по лыжной подготовке 

,конькобежной подготовке; 

2. Выполнять ходьбу, бег по прямой в сочетании с работой рук; 
3. Выполнять ходьбу, бег по повороту способом «переступание»; 

4. Выполнять различные виды торможения  

               

Тематический план для 10– 11 классов 

                                                             

Темы 10 11 
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                                               Раздел 1. Легкая атлетика 

Основы знаний 2 1 

Легкоатлетические беговые упражнения (бег 30 м,60 м, 100 м,) 3 6 

Кроссовая подготовка (1км,1,5км,2км,3 км) 3 4 

Прыжки и прыжковые упражнения 7 3 

Метания мяча на заданное расстояние 4 3 

ОФП Подтягивание, сгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из 

положения лежа. 

2 5 

Итого 21 21 

                                              Раздел 2. Гимнастика  

Основы знаний 1 1 

Акробатические упражнения 7 7 

Опорные прыжки 5 4 

Висы и упоры 5 6 

Итого 18 18 18 18 18 18 18 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Основы знаний 1 1 

Освоение техники лыжных ходов 4 4 

Спуски и подъемы 2  

Свободное катание, непрерывное передвижение на лыжах 5 10 

Итого 12 15 

Раздел 4. Спортивные игры 

Волейбол 

Нижний прием мяча 3 3 

Верхний прием мяча 3 2 

Нижняя прямая подача мяча 4 2 

Верхняя прямая подача мяча 3 3 

Освоение техники нападающего удара 2 2 

Позиционное нападение.  1 2 

Учебная игра. 5 5 

Итого 21 19 

Баскетбол 

Освоение техники ловли, бросков, ведения мяча. 10 5 

Игры и игровые упражнения с мячом 4 4 

Урок-соревнование. Учебная игра 7 11 

Итого 22 20 

                                                  Раздел 5. Единоборства 

Основы знаний 1 2 

Овладение приемами самостраховки 2 2 

Подвижные игры на развитие силовой выносливости 5 5 

Итого 8 9 

Всего по разделам: 102 102 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 мета предметного курса «Индивидуальный проект» 

 

        Метапредметный курс «Индивидуальный проект» призван создать условия для индивидуальной 

проектной деятельности старшеклассников, ориентированной на развитие комплекса метапредметных 

результатов обучающихся, осваивающих среднее общее образование. Курс реализуется в целях 

обеспечения требований  ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся и является обязательным для выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего 

общего образования.   

Рабочая программа курса обеспечивает:  

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: формирование 

проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

Основные задачи:  
1. Сформировать:  

А) способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации;  

Б) способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределенность ситуации;  

В) способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в качестве 

инструментов ее преобразования.  

2. Развить:  

А) способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации;  

Б) способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной цели;  

В) способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления достигнутых 

результатов социуму.  

Содержание метапредметного курса «Индивидуальный проект»  отражает современные запросы 

общества и государства к построению образовательного процесса: деятельностный характер обучения, 

ориентир на метапредметные результаты, развитие информационной грамотности, в том числе и 

навыков владения ИКТ при освоении образовательных программ.   

Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности обучающихся по 

реализации индивидуального проекта. Содержание курса разработано в соответствии с требованиями 

современной дидактики и возрастной психологии и направлено на решение задач по реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

полном объеме.  

На уровне среднего общего образования метапредметный курс «Индивидуальный проект» 

является обязательным и представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Программа метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» рассчитана на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом классе предполагается выделить 

по 34 часа(из расчета 1 час в неделю, всего34 учебных недели. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь находить ответ на вопрос);  

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации 

результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным 

результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;  

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  
– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 
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Содержание программы 

 Модуль 1 Методология проектной и исследовательской деятельности  

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно-

познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Исследовательский проект. 

Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. Управление 

проектами.  

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося – 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного 

проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта.  

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников информации. 

Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор критериев оценки 

результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение 

информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение 

планов деятельности. Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

 1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследования. Проектный подход при 

проведении исследования. Исследовательские проекты.  

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского 

поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как творчество. Научные 

теории.  

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение гипотезы. Цели и 

задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы.  

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, 

исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта 

(результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и исследовательских работ. 

Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования).  

 

Модуль 2 Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации.  

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологий в 

исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования.  

2.4. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Создание 

сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с социальными сетями. 

Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. 

Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  
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2.8. Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося.  

Модуль 3 Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование 

процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение учебного 

исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. 

Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный 

отчет.  

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки индивидуального проекта 

(учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и 

причин этого, анализ достижений поставленной цели.   

Модуль 4 Коммуникативные навыки 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в 

профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы делового общения. Вербальное и 

невербальное общение.  

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. Групповое общение как 

деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения 

спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3. Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4. Практическое занятие. Дебаты.  

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки выступления. 

Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления.  

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной 

деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

 

 

Тематическое планирование  элективного курса 

 «Индивидуальный проект» 

 10 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия 

       

Методология проектной и исследовательской деятельности  

(9 часов) 

1.  Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования  

2.  Учебный проект: требования к структуре и содержанию  

3.  Планирование учебного проекта  

4.  Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения  

5.  Основные понятия учебно-исследовательской деятельности  

6.  Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы исследования. Предмет и объект исследования  

7.  Методы эмпирического и теоретического исследований  

8.  Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования)  

9.  Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности  

(16 часов) 

10.  Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации  

11.  Информационные ресурсы на бумажных носителях  
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12.  Информационные ресурсы на электронных носителях  

13.  Сетевые носители – источник информационных ресурсов  

14.  Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог  

15.  Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.  

16.  Диаграммы и графики. Графы.  

17.  Сравнительные таблицы. Опорные конспекты 

18.  Технологии визуализации и систематизации текстовой информации.  

19.  Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). Инфографика. 

Скрайбинг 

20.  Требования к оформлению проектной и исследовательской работы 

21.  Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия 

22.  Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации 

23.  Практическое занятие. Оформление проектной работы обучающегося  

24.  Практическое занятие. Оформление исследовательской работы обучающегося 

25.  Практическое занятие. Дискуссия 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности  

(9 часов) 

26.  Представление результатов итогового проекта  

27.  Представление результатов итогового проекта  

28.  Представление результатов итогового проекта 

29.  Представление результатов учебного исследования  

30.  Представление результатов учебного исследования 

31.  Представление результатов учебного исследования 

32.  Оценка итогового проекта (учебного исследования) 

33.  Оценка итогового проекта (учебного исследования) 

34.  Итоговое занятие 

 

11 класс 

 

№ 

занятия 

Тема занятия      Примечание 

Методология проектной и исследовательской деятельности  

(9 часов) 

1.  Повторение основ проектной деятельности (понятия «проект», требований к 

структуре и содержанию проекта) 

2.  Выбор темы для индивидуального проекта 

3.  Определение вида индивидуального проекта 

4.  Формулировка проектной идеи, гипотезы индивидуального проекта 

(исследования) 

5.  Предмет и объект исследования 

6.  Методы эмпирического исследования 

7.  Методы теоретического исследования 

8.  Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования)  

9.  Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования) 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности  

(7 часов) 

10.  Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации  

11.  Систематизация текстовой информации 



203 

 

12.  Диаграммы, графики, таблицы, опорные конспекты 

13.  Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи 

14.  Оформление проектных и исследовательских работ в соответствии с 

требованиями 

15.  Практическое занятие. Оформление проектной работы обучающегося 

16.  Практическое занятие. Оформление исследовательской работы обучающегося 

Коммуникативные навыки  

(9 часов) 

17.  Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом.  

18.  Формы и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. 

19.  Стратегии группового взаимодействия. 

20.  Практическое занятие. Дебаты. Правила ведения спора 

21.  Этапы подготовки выступления. 

22.  Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

23.  Анализ выступления. 

24.  Практическое занятие. Требования к публичному выступлению,  публичной 

защите результатов проектной деятельности, исследований. 

25.  Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности  

(9 часов) 

26.  Представление результатов итогового проекта  

27.  Представление результатов итогового проекта  

28.  Представление результатов итогового проекта 

29.  Представление результатов учебного исследования  

30.  Представление результатов учебного исследования 

31.  Представление результатов учебного исследования 

32.  Оценка итогового проекта (учебного исследования) 

33.  Оценка итогового проекта (учебного исследования) 

34.  Итоговое занятие. Промежуточная аттестация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» 

(направление: спортивно-оздоровительное) 

Форма организации : клуб   

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Здоровым быть здорово»: 

обучающийся научится: 

В области метапредметных результатов: 

- осознанно и самостоятельно формулировать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирают 

эффективные способы решения задач разного типа; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать своею 

деятельность в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-самостоятельно оценивать, контролировать, осуществлять выбор   при реализации   учебной 

и познавательной деятельности; 

- самостоятельно организовывать учебное сотрудничество, индивидуальную и совместную (в 

т.ч. групповую) деятельность с учителем и сверстниками;  

- находить решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- осознанно использовать   речевые средства (разные виды и формы речи) в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- представлять результаты   собственной деятельности   в любых формах (выступлениях, 

презентациях, таблицах, графиках, рефератах и т. п). 

- самостоятельно используют устройства ИКТ;   

 - выполнять действия анализа, классификации, обобщения, делают выводы, аргументируют; 

-демонстрировать понимание прочитанного, преобразовывать, интерпретировать и 

оценивать информацию из текста. 

                          В области личностных результатов: 

-осознано формулировать жизненные перспективы; 

- демонстрировать готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

–принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, бережного и 

ответственного отношения к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– демонстрировать неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

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

России.  

          -демонстрировать способность к сопереживанию и формирование позитивного 

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

- умеет оказывать первую помощь; 

демонстрировать сознательное отношение к собственному физическому, эмоционально-

психологическому, социальному благополучию; 

- владеть знаниями и практическими навыками обеспечения информационной безопасности  

В результате изучения курса, учащиеся получат возможность: 
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 Узнать:  
- правила игры волейбол, баскетбол стритбол, .  

-  индивидуальные, групповые и командные тактические действия,  

- жесты судей; 

- правила судейства в изучаемых спортивных играх.  

Научиться: 

На основе совершенствования спортивных игра волейбол 

-развивать игровое мышление;  

-выполнять командное взаимодействие; 

-ловить и бросать мяч двумя руками; 

-совершенствовать верхнюю прямую подачу мяча одной рукой с лицевой стороны площадки; 

-совершенствовать физические качества ловкость, координацию, быстроту. 

На основе баскетбола: 

-выполнять перемещения игрока в поле с мячом: 

-совершенствовать технику ведения, ловли, бросков мяча; 

-развивать быстроту, силу и выносливость на базе технико-тактических навыков. 

На основе стритбола 

  -развивать игровое мышление; 

 - выполнять основные приемы техники в ведении, ловле и бросках мяча ;  

-соблюдать на практике правила игры, действовать в соответствии с требованиями судейства в 

различных видах спорта;  

- соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры; 

Ожидаемый результат реализация программы:  

– повышение мотивации к здоровому образу жизни; 

– систематичность и регулярность занятиями физическими упражнениями; 

– представление о разнообразном мире движений; 

– интерес к игровой деятельности; 

– снижение заболеваемости среди детей; 

– рост физической подготовленности и улучшение физических показателей.  

              

Формы организации деятельности: лекции семинары, просмотр и обсуждение учебных 

фильмов , практические работы, учебные игры, соревнования.  

        Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел курса 

внеурочной 

деятельности 

Содержание раздела Формы 

организации  

 

Виды 

деятельности 

  

Раздел I      

Введение 

(2 ч) 

Здоровый образ жизни как 

комплекс оздоровительных 

мероприятий, обеспечивающих 

гармоничное развитие и укрепление 

здоровья; значение; история 

развития формирования ЗОЖ 

 

индивидуальная,   

Лекция 

Семинар  

Раздел II 

Физическая 

активность и 

здоровье (10 ч) 

 

Роль двигательной активности в 

сохранении здоровья. Вред 

гиподинамии. Модные болезни 

нового тысячелетия. Вред или 

польза от занятий спортом в раннем 

возрасте. Самые травма опасные 

виды спорта. Профилактика 

Групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

10 класс 

1 Вводные занятия  2 

2 Физическая активность и здоровье  

 

 12  

3 Предупреждение и лечение инфекционных 

заболеваний и аллергии 

10 

4 Игровые виды спорта  20 

Итого   34 

11 класс 

5 Травматизм и его профилактика. Охрана труда. 

Сердечно-сосудистая система человека, как 

составляющая здорового образа жизни  

 12   

заболеваний опорно-двигательной 

системы. Тренировочные 

мобильные приложения, шаг в 

будущее.  

Раздел III.  

Предупреждение и 

лечение 

инфекционных 

заболеваний и 

аллергии (10 ч) 

Иммунитет. Условия 

возникновения инфекционного 

заболевания. Течение 

инфекционного заболевания. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. Аллергия как 

нарушение функций иммунной 

системы. Признаки инфекционных 

заболеваний. Доврачебная помощь. 

Уход за больными. 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Лекция 

Семинар   

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Раздел IV. 

Травматизм и его 

профилактика. 

Охрана труда. 

Сердечно-

сосудистая система 

человека, как 

составляющая 

здорового образа 

жизни (12  ч) 

 

Травмы. Организация 

травматологической помощи. Курс 

первой медицинской помощи. 

Предупреждение травматизма.  

Сердечно – сосудистая система – 

показатель уровня 

физиологического состояния 

организма.  Предупреждение и 

профилактика заболеваний органов 

кровообращения, первая помощь 

при них. 

Групповая, 

индивидуальная, 

парная 

Лекция 

Семинар   

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

Раздел V. 

Игровые виды 

спорта 

 

 

 Мобильные приложения 

функциональных тренировок. 

Волейбол Стритбол. Баскетбол. 

Фронтальная 

индивидуальная, 

групповая 

Учебная 

тренировка 

Учебная игра 

Соревнования 

Раздел VI. 

Итоговые занятия 

(5 ч.)  

 «Я  за здоровый образ жизни» 

(представление проектов по теме 

курса) 

Индивидуальная 

(парная) 

Презентация 

проектов 
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6 Игровые виды спорта  17 

7 Итоговые занятия. «Я  за здоровый образ жизни» 

(представление проектов по теме курса) 

5 

Итого   34 

Итого   68 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фитнес» 

(направление: спортивно-оздоровительное) 

Форма организации : фитнес-студия 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа по внеурочной деятельности «Фитнес» способствует формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 
установка на здоровый образ жизни; 

основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа 

в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с 

играми на развитие сенсорной чувствительности; 

знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 
организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

оценивать правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам; 
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контролировать действия партнѐра в парных упражнениях; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнѐром. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Знания о физической культуре. 
История физической культуры. История олимпийского движения в России и еѐ 

выдающиеся спортсмены, олимпийцы. История развития фитнес – аэробики в мире и России. 

Классификация видов аэробики. Современные тенденции в фитнесе. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовые движения, история возникновения и развития, место и роль в мировой 

культуре, социальная направленность и формы организации, ценностные ориентиры и идеалы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Физическая культура и спорт (основные понятия). Физическая подготовка и еѐ базовые 

основы, формирование двигательных умений и навыков, воспитание физических качеств и 

развитие физических способностей. Физические качества – общие и специфические признаки, 

связь с психическими процессами и функциональными возможностями. Характеристика 

физических качеств силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, общие основы их 

воспитания (регулярность и систематичность, доступность и индивидуальность, постепенность и 

непрерывность). Организационные основы самостоятельных форм занятий физической культурой, 

их эффективность, особенности планирования, регулирования и контроля. Педагогические 

гигиенические и эстетические требования к их проведению; профилактика негативных эмоций и 

нервных срывов во время занятий. Понятие фитнес-аэробика. Направления в фитнес-аэробики. 

Виды танцевальной аэробики. Определение функционального тренинга и функционального 

упражнения. 

Физическая культура человека. Роль и значение физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний укреплении здоровья, поддержания репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации 

двигательного режима в течении дня, недели, месяца. Характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от индивидуальных особенностей организма половой принадлежности, 

состояния самочувствия. Основы техники безопасности и профилактики травматизма при 

организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, а 

также индивидуальных, самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом. 

Восстановительные мероприятия. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания) причины 

их возникновения, пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей, 

основы профилактики средствами физической культуры. Основы музыкальной грамоты (понятия: 

музыкальная фраза, предложение, музыкальный квадрат). Основы хореографической подготовки и 

музыкального восприятия, как средства эстетического воспитания. Основы составления 

хореографических комбинаций. Ритм и пластика в движении под музыку.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление комплексов с 

учетом индивидуальных особенностей организма, с учетом цели и задач. Составление плана 

самостоятельного занятия физическими упражнениями. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация активного отдыха средствами физической 

культуры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
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физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка выполнения технических элементов и 

движений, способы выявления и устранения типичных и нетипичных ошибок в технике 

выполнения упражнений и комплексов. Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью элементарных функциональных проб. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий (игры, конкурсы, эстафеты) с привлечением сверстников на 

спортивных площадках и в спортивных залах. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений по коррекции 

нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и коррекции фигуры, 

восстановительные мероприятия (массаж, банные процедуры). Оздоровительные формы занятий в 

режиме дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность на основе видов фитнес-аэробики. 

Классическая аэробика: базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и 

синкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками; 

выполнение упражнений и комплексов без музыкального и с музыкальным сопровождением; 

составление самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма. 

Функциональная тренировка (тренинг): выполнять общеразвивающие упражнения для 

мышц верхних конечностей: поднимание и опускание рук – вперѐд, вверх, в стороны, круговые 

движения в различных плоскостях, сгибание и разгибание из различных исходных положений; для 

туловища – повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних 

конечностей – сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, маховые 

движения, круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполнение 

упражнения из лѐгкой атлетики для воспитания выносливости и развития координации – ходьба с 

изменением скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким, перекатом с 

пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией перешагивания через барьеры), 

чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и направления движения по сигналу 

учителя, спиной вперѐд, приставными шагами, челночный бег. Выполнять упражнения для 

развития равновесия, гибкости и ловкости. Выполнять упражнения на развитие силы (силовой 

выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей (односуставные и многосуставные); на 

группы мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления 

собственного веса, гантелей, в различных исходных положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять 

комплексы и комбинации упражнений - приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны 

и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: упор-присев, упор – лѐжа; перемещения из положения 

упор лѐжа. Составление комплексов и комбинаций из изученных упражнений. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 

движений. Соединение и демонстрация элементов классической аэробики и элементов акробатики 

в композиции под музыкальное сопровождение и без него. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор упражнений в показательные 

выступления, самостоятельные регулярные тренировки; подбор музыкальных произведений 

(фрагментов); составление комбинаций упражнений под музыкальное сопровождение. 

Упражнения общеразвивающей и специальной направленности. Специальная физическая 

подготовка. 

Классическая аэробика: выполнение базовых шагов (элементов ) без смены и со сменой 

лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и комбинации из базовых шагов 

(элементов) под музыкальное и без музыкального сопровождения; сочетания маршевых и 

синкопированных элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание маршевых и 

лифтовых элементов, комплексы и комбинации развитие выносливости, гибкости, координации 

движений, силы. 

Разновидности аэробики: хип-хоп аэробика, танцевальная аэробика, аэробика в русском 

стиле, стретчинг, пилатес, шейпинг, аэробика в восточном стиле, калланетика. 

Функциональная тренировка (тренинг):упражнения и комплексы на мышцы верхних и 

нижних конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и груди, упражнения и 
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комплексы на воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости, общей выносливости, 

координации движений, быстроты. 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема    

Количество часов   

  

10 класс 

1. Вводное занятие Знания о физической культуре. 

 

1  

  

2. Способы физкультурной деятельности 3 

3. Физическое совершенство: 

 

Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика 

Танцевальная азбука  

Ритмическая гимнастика с предметами и акробатика 

30 часов 

 

10 

10 

10 

  

Итого 10 класс  34 часа 

 11 класс  

 4 Физическое совершенство: 

 

Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика 

Танцевальная азбука  

Ритмическая гимнастика с предметами и акробатика 

30 часов 

 

10 

10 

10 

  

5 Показательные выступления 4 

Итого 11 класс 34 часа 

Итого за 

2 года  

 68 часов 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы логики» 

(направление: интеллектуальное) 

Форма организации : интеллектуальная лаборатория 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Основы логики» обучающийся 

научится: 

В области метапредметных результатов: 

- формировать и отстаивать своѐ мнение; демонстрировать первичные навыки аргументации; 

- выбирать способы учебного сотрудничества из предложенных учителем; 

-находить решение конфликтов и разрешать их; 

-использовать речевые средства (устную, письменную) для решения учебных и иных задач; 

-представлять результат решения логических и иных задач в любых формах (выступлениях, 

презентациях, таблицах, графиках, рефератах и т. п.); 

-обращаться с устройствами ИКТ; фиксировать изображения и звуки; создавать письменные 

сообщения; создавать графические объекты; создавать, воспринимать и использовать гипермедиа 

сообщения; анализировать и обрабатывать данные; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- оценивать не только содержание текста, но и его форму; 

- на основе имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать недостоверность, 

противоречивость получаемой из текста информации; высказывать оценочные суждения по 

поводу прочитанного; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

понимания текста; выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

- формулировать мотивы своей деятельности; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, контролировать свою деятельность в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-самостоятельно осуществлять оценку и взаимооценку процесса и результата действий при 

решении познавательных и иных задач; 

-оценивать, контролировать, осуществляют выбор при реализации     учебной и 

познавательной деятельности.   

В области личностных результатов: 

- проявлять готовность и умение вести диалог с другими людьми, стараться достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- считаться с мнением другого человека; приобретет навыки конструктивного общения и 

взаимопонимания в социуме; 

- принимать участие в различных видах деятельности; 

-  проявлять навыки конструктивного личностного общения в соответствии с принятыми 

нормами; способами общения на уровне решения проблем и взаимопонимания; 

- выстраивать общение в группе сверстников в соответствии с принятыми нормами; 

-демонстрировать понимание значимости учебной и общественно-полезной деятельности. 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и 

содержание следующих понятий: 

– предмет логики; 

– логическая форма; 

– логический закон; 

– понятие; 

– количественные и качественные характеристики понятий; 

– отношения между понятиями; 

– классификация понятий; 

– суждение; 

– виды суждений; 
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– логические связки; 

– отношения между суждениями; 

– законы (принципы) правильного мышления; 

– умозаключение; 

– виды умозаключений; 

– дедукция и индукция; 

– доказательство; 

– опровержение; 

– гипотеза; 

– гипотетико-дедуктивный метод. 

По окончании изучения курса  учащиеся должны иметь представление: 

– о формах чувственного познания; 

– о формах абстрактного мышления; 

– о формальной правильности рассуждений; 

– об особенностях взаимосвязи языка и мышления; 

– об использовании естественных классификаций в различных учебных предметах 

– о способах выражения логических связок в русском языке; 

– о логической структуре вопроса. 

– об использовании основных законов логики в науке, искусстве, в процессе обучения, 

в повседневной жизни; 

– о полной и неполной индукции; 

– о применении научной индукции; 

– о софистике и софизмах; 

– о парадоксах теории множеств; 

– об искусстве ведения спора (эристике); 

– о гипотетико-дедуктивном методе; 

– о методе математической гипотезы; 

– о роли гипотез в науке и практике. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

– давать полную характеристику понятиям; 

– определять вид отношения между понятиями; 

– формулировать определение понятия; 

– находить и исправлять ошибки в определениях; 

– составлять схемы родовидовых отношений между понятиями; 

– выделять общий признак понятий; 

– проводить классификацию понятий; 

– устанавливать истинность и ложность суждений; 

– определять количественную и качественную характеристику суждений; 

– строить схемы сложных суждений; 

– составлять суждения по заданным схемам; 

– строить отрицание простых и сложных суждений; 

– делать выводы из данных посылок; 

– переходить от общих суждений к частным и. наоборот, от частных к общим; 

– устанавливать логические следования; 

– доказывать с помощью рассуждений; 

– опровергать с помощью контрпримера. 

– определять вид гипотез; 

– подтверждать и опровергать гипотезы различными способами. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел курса 

внеурочной 

деятельности 

Содержание раздела  Формы 

организации  

Виды 

деятельности 

  

 

  

Раздел I.  

Введение 

(2 часа) 

 

Предмет логики. Формы познания: 

формы чувственного познания, формы 

абстрактного мышления. Понятие о 

логической форме и логическом законе. 

Истинность мысли и формальная 

правильность рассуждений. Основные 

этапы развития формальной логики.  

Теоретическое и практическое значение 

логики. Логика и язык. 

 

Беседа фронтальная, 

групповая, 

коллективная 

Раздел II. Понятие 

(10 часов) 

Понятие как форма мышления. 

Существенные признаки понятия. 

Приемы образования понятий. 

Содержание и объем понятия. Закон 

обратного отношения между объемом  и 

содержанием понятий. 

Виды понятий: 

 единичные, общие и пустые 

понятия; 

 конкретные и абстрактные 

понятия; 

 положительные и отрицательные 

понятия; 

 безотносительные и 

относительные понятия. 

Отношения между понятиями. Типы 

совместимости: равнозначность 

(тождество), перекрещивание, 

подчинение (отношение рода и вида). 

Типы несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. 

Круговые схемы Эйлера. 

Логические операции над понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. 

Определение понятий. Деление 

понятий. Правила деления. Виды 

деления. Классификация понятий. 

Использование естественных 

классификаций в средней школе. 

 

 

беседа 

 

 

дискуссия 

 

 

методическая 

игра 

Индивидуальна

я, 

фронтальная, 

групповая, 

коллективная 

Раздел III. Суждение 

(11 часов) 

 

Общая характеристика суждения. 

Суждение и предложение. 

Виды суждений: простые и сложные 

суждения, общие и частные суждения. 

Распределенность терминов в 

суждениях. 

Беседа с 

элементами 

игрового 

тренинга 

 

 

Индивидуальна

я, 

фронтальная, 

групповая, 

коллективная 
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Отношения между суждениями: 

 противоречия; 

 противоположности; 

 частичной совместимости; 

 подчинения. 

Использование схемы «логический 

квадрат». Логическая структура 

вопроса.  

Семинар 

 

 

 

 

Раздел IV. Законы 

(принципы) 

правильного 

мышления  

(10часов) 

 

Понятие о логическом законе. 

Закон тождества: формулировка, 

символическая запись, специфика 

применения и значение. 

Закон непротиворечия: формулировка, 

символическая запись, специфика 

применения и значение. 

Закон исключенного третьего: 

формулировка, символическая запись, 

специфика применения и значение. 

Закон достаточного основания: 

формулировка, символическая запись, 

специфика применения и значение. 

 

 

Круглый стол 

 

Семинар 

 

 

Методика-игра 

Индивидуальна

я, 

фронтальная, 

групповая, 

коллективная 

Раздел V. 

Умозаключение 

(13 часов) 

Общее понятие об умозаключении.  

Непосредственные умозаключения: 

превращение, обращение, 

противопоставление предикату. 

Дедуктивные умозаключения. Простой 

категорический силлогизм. Общие 

правила категорического силлогизма.  

Условные и разделительные 

силлогизмы. Энтимема. 

Индуктивные умозаключения. Виды 

индуктивных умозаключений: полная и 

неполная индукции. Методы 

установления причинных связей: метод 

сходства, метод различия, 

соединительный метод сходства и 

различия, метод сопутствующих 

изменений, метод остатков. 

 

Беседа с 

элементами 

обсуждения 

 

Методика-игра 

 

Дискуссия 

Фронтальная, 

групповая, 

коллективная, 

индивидуальная 

 

Раздел VI. 

Доказательство и 

опровержение 

        (15 часов) 

          Понятие доказательства. Формы 

доказательства. Прямые и косвенные 

доказательства. Опровержение. Виды 

опровержения: опровержение тезиса, 

опровержение аргументов, 

опровержение связи тезиса с 

аргументами. 

Правила и ошибки в доказательстве и 

опровержении: 

 по отношению к тезису; 

 по отношению к аргументам; 

 по отношению к демонстрации. 

Софистика и софизмы. Понятие о 

логических парадоксах. Парадоксы 

Беседа с 

элементами 

обсуждения 

 

Методика-игра 

 

Круглый стол 

Индивидуальна

я, 

фронтальная, 

групповая, 

коллективная 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

10 класс 

1 Вводные занятия  2 

2 Понятие 

  

 10  

3  Суждение 

 

11 

4 Законы (принципы) правильного мышления  

 

10 

5 Итоговое тестирование  1 

Итого   34 

11 класс 

6  Умозаключение  13  

7  Доказательство и опровержение       15 

8  Раздел VII. Гипотеза  5 

9 Итоговое тестирование  1 

Итого   34 

Итого за 2 года 68 

 

  

теории множеств. 

Аргументация и дискуссия. 

 

Раздел VII. Гипотеза 

(5 часов) 

Определение гипотезы. Виды гипотез. 

Построение гипотез. Этапы построения. 

Гипотетико-дедуктивный метод – один 

из важнейших методов научного 

познания и рассуждения. Метод 

математической гипотезы как 

разновидность гипотетико-

дедуктивного метода.  

Подтверждение гипотез. Способы 

подтверждения. Опровержение гипотез. 

Структура опровержения. Примеры 

гипотез, применяющихся на уроках 

математики, физики, химии, биологии, 

истории, обществознания и др. 

Дискуссия 

 

 

Беседа с 

элементами игры 

 

 

 

 

Индивидуальна

я, 

фронтальная, 

групповая, 

коллективная 

Раздел IX. Итоговое 

тестирование 

(2 часа) 

Итоговое тестирование  индивидуальная 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наблюдай и исследуй» 

(направление: интеллектуальное) 

Форма организации : кружок 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

 

Обучающийся  научится: 

- планировать и выполнять с помощью учителя учебное исследование и учебный (социальный) 

проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать основные составляющие  учебно-исследовательской и проектной деятельности , 

естественнонаучные методы и приѐмы: наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование простых моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний:  работать с различными информационными 

источниками; проводить опросы, осуществлять описание, сравнительное описание, объяснение; 

использовать статистические данные, ряд интересных  фактов; 

- сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы на основе сравнения при 

помощи специальных приборов. 

Обучающийся получит возможность научиться  
-  выдвигать  идеи, планировать и реализовывать с помощью учителя учебное исследование, 

учебный и (или) социальный проект; 

- использовать  естественно-научные методы и приѐмы: абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 - использовать разнообразные  методы получения знаний: анкетирование,моделирование; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

- осознавать собственную ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Метапредметные результаты обучающихся: 

- принимают цели обучения от учителя и формулируют задачи по ее достижению под 

руководством учителя; 

- создают и преобразуют модели для решения учебных задач, применяют модели для решения 

познавательных и иных задач под руководством учителя; 

- составляют план решения учебных и познавательных задач под руководством учителя или в 

группе для выполнения исследования  или  создания проекта; 

- выделяют разные способы решения познавательных и иных задач под руководством учителя 

- принимают участие в разных формах учебного сотрудничества для решения познавательных и 

иных задач, предлагают различные формы сотрудничества; 

- используют речевые средства (устную, письменную речь) для решения задач под руководством 

учителя;   

- выполняют действия анализа, классификации, обобщения, делают выводы, аргументируют,  

-  представляют результат решения познавательных и иных задач в любых формах (выступлениях, 

презентациях, таблицах, графиках, рефератах и т.п); обращаются с устройствами ИКТ; 

- при помощи учителя устанавливают взаимосвязи между явлениями природы и общественной 

жизни и решают познавательные и иные задачи  экологической направленности. 

Личностные результаты: 

Имеет начальные представления о правах и обязанностях человека в природе и обществе 

Знает и выполняет соответствующие его возрасту обязанности учащегося, товарища 

Владеет навыками общения со взрослыми и сверстниками 
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Планирует собственную учебную деятельность с учетом своих интересов 

Участвует в трудовой и общественно полезной деятельности в организованных взрослыми 

формах. 

Имеет представление о мире профессий и их особенностях. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тема 1. Введение.4 часа 

Мир вокруг нас (экскурсия). Учебно-исследовательская и проектная деятельность.   

Тема 2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность.  30 часов 

Научное познание и научные исследования. Методы исследования. эмпирические 

(наблюдение и  описание   объектов и процессов, постановка экспериментов и объяснение их 

результатов) и теоретические (научные понятия, гипотезы, теории). Приѐмы и правила мышления, 

статистические исследования. Работа с проектными задачами.  индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; Правила работы в кабинете биологии с 

лабораторным оборудованием, в библиотеке и музее с информационными источниками, основные 

правила поведения в природе и основы здорового образа жизни. Изучение  приѐмов выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода и проведения наблюдений за 

ними 

 Выбор темы исследования. Изучение биологических объектов и процессов, уметь делать 

выводы на основе сравнения при помощи специальных приборов. Различия и сходства наиболее 

распространенные роды и виды растений и животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для 

человека растений и животных. Выявление приспособления организмов к среде обитания, типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме. Оценка с эстетической стороны объектов живой 

природы. 

Выдвижение  идеи, планирование и реализация учебного исследования, учебного и (или) 

социального проекта. Получение знаний:  работа с различными информационными источниками, 

опросы, описание, сравнительное описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов. методы получения знаний: анкетирование, моделирование. ИКТ. 

Сущность и виды оформления научной работы. Формирование базы данных исследования. 

Наблюдение и эксперимент. Практикум. Оформление работы. Цели и задачи. Изложение основной 

идеи проекта. Ожидаемые результаты, достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. Представление информации в таблицах, графиках, рефератах и т.п). 

Практическое занятие по риторике и релаксации. Психологические аспекты удачного 

выступления. 

Презентация работы. Выступление. Виды презентаций. Технология создания презентации. 

ИКТ. Защита индивидуальных проектов. 

Создание выставки. Анализ презентаций. 

Тема 3. Итоговые занятия 8 часов.   Представление исследований и проектов.  

  

  Тематическое планирование 

Раздел    Тема раздела Кол-во 

Часов 10 

класс  

Кол-во 

часов  

11 класс  

Итого 

часов за 

два года  

Тема 1 Введение 2 2 4 

Тема 2 Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность.   

28 28 56 

Тема 3  Итоговые занятия 8 часов.   Представление 

исследований и проектов. 

4 4 8 

Итого   34 34 68 



15 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я и мое Отечество» 

(направление:  духовно-нравственное) 

Форма организации : диспут-клуб старшеклассников 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально-значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об 

основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах человека; 

освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел курса 

внеурочной 

деятельности 

Содержание раздела  Формы 

организации  

Виды 

деятельности 

    

Россия – родина 

моя 

Родина – страна, в которой человек 

родился и гражданином которой 

является. Воспитание любви к Родине. 

Достопримечательности города. 

Чувство привязанности к тем местам, 

где человек родился и вырос. Семейный 

праздник. Род – ряд поколений, родные 

– находящиеся в кровном родстве, 

Родина – страна, в которой человек 

родился. Формирование гражданского 

патриотизма. Понятие РФ, символы РФ.  

Традиции, праздники, обряды народов 

России. Понятие семьи, родных и 

классной семьи. Открытое занятие для 

родителей. Исследовательская 

Конкурс 

стихов о 

Родине. 

Викторина. 

Круглый стол 

КВН 

Конкурс 

рисунков 

Игра «Поле 

чудес» 

Открытое 

занятие для 

родителей 

Исследовательска

я, познавательная, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 
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деятельность. Воспитание уважения к 

традициям народов России. 

Совершенствование гражданско-

патриотического отношения к 

ценностям государства Уважение к 

памятникам архитектуры. 

Город в котором 

я живу 
Город, в котором мы живем. 

Достопримечательности города. 

Чувство привязанности к тем местам, 

где человек родился и вырос. 

Сохранение и развитие чувства 

гордости за свой народ. Представление 

о мужестве. Чувство гордости за свой 

народ. Воспитание самоуважения к себе 

и другим людям.  Красота, безопасность 

и уют своего жилища.  Понятия: 

«доброта, добро, доброжелательность». 

Понимание ответственности за свои 

поступки. 

Праздник с 

участием 

родителей.  

Встреча с 

выдающимис

я людьми 

города. 

Конкурс на 

лучший 

проект. 

Мониторинг 

«что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Исследовательска

я, проектная,  

туристско-

краеведческая 

деятельность,  

проблемно-

ценностное 

общение 

Моя семья Чувство привязанности к тем местам, 

где человек родился и вырос. Стихи и 

песни о дружбе. Взаимопонимание, 

забота друг о друге. Понимание 

ответственности за свои поступки. 

Взаимопомощь и ответственность за 

успех свой  и своей команды. 

Проблемные ситуации. Уважительное 

отношение к членам семьи, выполнение 

своих обязанностей.  Понятия: добро, 

согласие, зло, страдание, счастье. 

Правила поведения. 

Конкурс 

пословиц о 

семье. 
Спортивная 

игра с 

участием 

родителей. 

Исследовательска

я, спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Моя школа. Мой 

класс 

Знакомство с нормативными 

документами. Воспитание 

самоуважения и уважения к другим. 

Знакомство с правами и обязанностями 

школьников. Гражданско-правовое 

воспитание школьников. Изучение 

нормативных документов. Понятия: 

добро, согласие, зло, страдание, счастье. 

Правила поведения. Роль семьи в жизни 

человека. Развитие ценностного 

отношения к семье и ее традициям. 

Развитие чувства гордости за свою 

принадлежность к семье. Закон 

единства требований. Нравственная 

культура детей. Воспитание 

заботливого отношения  к людям. 

Доброе отношение к людям, привычка 

заботиться о них. Привитие уважения к 

Российской армии, воспитание 

гражданской ответственности, любви к 

Родине. Интересные факты истории. 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмо

в. Конкурс 

стихов о 

войне.  

Праздник с 

участием 

ветеранов. 

Анкетировани

е. Защита 

исследователь

ских работ 

Исследовательска

я, научно-

познавательна, 

общественно-

полезная, 

художественное 

творчество 
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Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение интереса учащихся  к 

военной истории Отечества. 

Героические биографии ветеранов. 

воспитание уважения к старшему 

поколению. Героические истории, 

мужество и храбрость патриотов. 

Повышение интереса учащихся к 

военной истории Отечества. 

Уважительное отношение  к родителям, 

к старшим. 

Итоговые 

занятия 

Конференция «Мое будущее – будущее 

моей страны» 

  

№ Название тем Количество часов 

10 класс 

1 Введение  2 часа 

2 Россия – родина моя 15 часов 

3 Город в котором я живу 15 часов 

4 Итоговые занятия  2 часа 

 Итого  34 часа 

5 Моя семья 15 часов 

 11 класс 

6 Моя школа, мой класс 15 часов 

7 Итоговые занятия. Конференция «Мое будущее – 

будущее моей страны» 

4 часа 

 Итого  34 часа  

 Итого за 2 года 68 часов 

Культурно-

патриотическое. 

Направлено на развитие 

творческих способностей 

учащихся через 

приобщение их к 

музыкальному 

фольклору, устному 

народному творчеству, 

миру народных 

праздников, знакомство 

с обычаями и 

традициями русского 

народа. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Материальная и духовная 

культура России» 

(направление: интеллектуальное) 

Форма организации: интеллектуальная лаборатория   

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирования готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профессионального образования; 

 понимать и уважительно относиться к народным традициям, беречь памятники культуры;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Метапредметные результаты: 

 умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

 умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п.  

 приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, уметь 

применять ее на практике;  

 повышение ИКТ-компетентности; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, анализировать условия и пути ее 

достижения; контролировать свое время; адекватно оценивать правильность выполнения и 

итоги своей деятельности; 

 приобрести опыт учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; практического 

освоения умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с другими людьми. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Введение. Феномен русской культуры. (1ч)  

Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмысление 

истории, основа формирования национального самосознания. Культура как способ познания 

человеком мира. Культура как саморазвивающаяся система. Взаимосвязь культурных и 

исторических явлений. Роль системы жизненных ценностей в формировании культурно-

исторической эпохи.  Место и роль русской культуры в мировой культуре. Проблемы и 
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противоречия культурного развития России. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Принципы периодизации и классификации. 

 

Раздел 1. Культура средневековой Руси (15ч) 

Тема 1. Древнерусская культура домонгольского периода (IX-XIII вв.) (5ч) 

Культура Руси IX-XIII вв. Культура Киевской Руси и первых феодальных княжеств 

домонгольского периода. Особенности становления и факторы формирования культуры Древней 

Руси. Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих божествах. Ценностные 

ориентации древнерусского человека. 

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Вхождение в мир 

Европы с помощью Византии. Принятие Русью христианства как «культурный переворот»: новые 

ценностные ориентации и их роль в становлении национального самосознания. Феномен 

двоеверия в русской культуре: проблема взаимоотношений христианства и язычества. 

Христианство и церковь – универсальная парадигма средневековой культуры. 

 Письменность, «книжность» и «книжное учение». Рождение литературы. Формы и темы 

литературного творчества. Формирование традиционных литературных жанров: летописание, 

житийная литература, эпос. Формирование региональных литератур в XII-XIII вв., расцвет 

традиционных жанров. 

Архитектурный облик Руси. Византийские традиции в архитектуре. Киев как русский 

Константинополь.  Специфика древнерусского города. Архитектурный облик Древней Руси. 

Крестово-купольный храм. Храм как образ мира. Десятинная церковь. София Киевская. 

Софийский собор в Новгороде. 

Культура феодальных княжеств  XII- XIII вв. Оформление региональных архитектурных 

школ на основе византийской традиции (Новгород, Псков, Москва). Успенский собор, Покрова на 

Нерли, Дмитровский собор во Владимире. Княжеский дворец в Боголюбове. Однокупольные 

храмы Новгорода. Особенности архитектуры Южной Руси. 

Древнерусские фрески и иконы. Византийский канон живописи.  Древнейшие русские 

фрески и иконы. Изобразительное искусство и Расцвет региональных школ иконописи и 

монументальной живописи. Своеобразие фресковой живописи и самобытность иконописи 

Новгорода, Владимира.  Владимирская икона.  Музыка Древней Руси. 

Тема 2.  Культура Московского государства  (XIV-XVI вв.) (6ч) 

Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-татарского 

нашествия.  

Взаимосвязь освободительных и объединительных идей в культуре в условиях борьбы за 

независимость. Москва как преемница Киева и символ национального единства. Особенности 

историко-культурного процесса конца XV— XVI в. Идея самодержавия в культуре Московского 

царства. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV— XV вв. Новые черты в русской 

книжности. Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как центры книжного дела. Житийная литература 

как форма духовного просветительства и ее герои. Александр Невский, Дмитрий Донской — 

заступники Русской земли. Сергий Радонежский и его последователи — духовные подвижники. 

Рождение и культурное содержание формулы «Москва — третий Рим». Начало «культурного 

одиночества». Проблема соотношения власти светской и власти духовной в спорах иосифлян и 

нестяжателей. Трактовка царской власти в духовной литературе и переписке Ивана IV и князя 

Андрея Курбского.   



21 
 

Основные литературные жанры и сюжеты. Устное творчество.  Героическая тема. («Повесть 

о разорении Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина»). Записки 

путешественника («Хождение за три моря» А. Никитина). «Повесть о Петре и Февронии». 

Иерархия ценностей московского человека. «Домострой», «Великие Четьи-Минеи». 

Начало книгопечатания на Руси. Развитие образования. 

Архитектура XV-XVI вв. Завершение византийской традиции в архитектуре.  

Складывание единого общерусского национального стиля. Московский Кремль как символ 

Московского царства Соборная площадь. Грановитая палата. Шатровый храм. Церковь 

Вознесения в селе Коломенском. Собор Василия Блаженного. 

Живопись XV-XVI вв. Кризис византийских канонов живописи. Андрей Рублев. 

Феофан Грек. Творчество Дионисия: новые мотивы иконописи.  

Тема 3. Русская культура на пороге нового времени. (4 ч) 

 Культура Московского государства XVII в. Влияние Смутного времени, народных 

восстаний на духовную жизнь человека, общества. Процесс «обмирщения» культуры как 

доминанта культурной эпохи. Мироощущение человека «бунташного века». Кризис 

средневековой системы ценностей. Ослабление позиций церкви. Новые темы в народном 

творчестве. Общая тенденция эпохи: проникновение светских элементов в литературу и 

искусство, начало европеизации.  

Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского общества. 

Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская академия. 

 Литература: кризис традиции и развитие новых литературных жанров (автобиография, 

историческая и сатирическая повесть), переводная литература. Первые театры. 

  Архитектура и живопись XVII вв. Поиск национального художественного стиля в 

архитектуре. Светские тенденции в церковной архитектуре: барокко посадских храмов («дивное 

узорочье»). Гражданское строительство. Деревянное зодчество. 

Проникновение элементов реализма в живопись. Московская, новгородская школы 

живописи, «строгановское письмо».  Симон Ушаков.  Парсуна. 

  Развитие научных знаний на Руси. Развитие естествознания и техники на Руси (X-

XVII вв.). Естественнонаучные и медицинские представления. Инженерное и военное дело. 

Быт русских людей  XVII века: новые веяния. 

Раздел 2. Культура России XVIII века. (5ч) 

Культурные преобразования Петра I.  Реформы Петра и переориентация на светскую 

европейскую культуру. Проблема культурного заимствования. Просветительская роль 

государства. Новые ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры Петровской 

эпохи. 

Становление системы государственного светского образования. Модели образования 

петровского времени. Профессиональная школа. Академическая модель светского образования. 

Университетский проект Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и образования в эпоху 

Екатерины II. Культурная значимость создания национальных основ просвещения в России. 

Место светской книги в культуре XVIII в. Специфика развития книжного дела. Формирование 

новых средств информации. Газета. Календарь. Просветительская миссия светской книги. 

Появление слоя «читающей публики». Назидательность литературы и ее жанры. Проблема 

литературного языка. Русская литература XVIII века: классицизм, сентиментализм.  

Русские просветители второй половины XVIII в.: типы и судьбы (М.В. Ломоносов,  

Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). Наука XVIII века. Географические открытия. 

 XVIII в.: эпоха барокко (характеристика стиля). Барокко в российской архитектуре. 

Архитектуре Петербурга петровского времени как воплощение нового образа России. 
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Особенности русского барокко середины XVIII в. Мастера и шедевры (Д. Трезини, В. Растрелли, 

К.-Б. Растрелли).  

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. Петербургский и 

московский классицизм. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов. 

   Живопись XVIII века. Русский портрет XVIII века. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский,  Лосенко. Русская скульптура XVIII в.: Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский.  

Раздел 3. «Золотой век» русской культуры. (11 ч) 

Тема 1. Культура России первой половины XIX века: эпоха классицизма. (5 ч) 

Исторические условия и факторы формирования культуры «золотого века». Просвещение и 

наука первой половины XIX века. Реформы Александра I в сфере образования. Усиление 

государственной опеки и контроля за образованием при Николае I. Развитие гуманитарных наук 

(Н.М. Карамзин, В.И. Даль). Естественно-математические науки и техника Н.И. Лобачевский, 

А.М. Бутлеров, В.Я. Струве, Б.С. Якоби, Н.П. Аносов). Путешествия и географические открытия 

(И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф, Лисянский, Ф.Ф Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке).  

Литература и журналистика первой половины XIX века. Литература: от классицизма к 

сентиментализму и романтизму. Становление русской классической литературы. 

  Архитектура первой половины XIX века: классицизм и ампир. К.И. Росси, О. Монферран,  

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, О.И. Бове, К.А. Тон (русско-византийский стиль). Новые черты в 

скульптуре. И.П. Мартос,  Б.И. Орловский, Б.К. Клодт.   

Живопись первой половины XIX века.  Академизм. А.А. Иванов, К.П. Брюллов, 

Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов. Начало реализма в живописи: П.А. Федотов. 

Театр первой половины XIX века. Публичный театр. П.С. Мочалов, М.С. Щепкин. 

Крепостной театр. Начало русского классического балета и русской школы музыки. М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский, А.А. Алябьев. 

Тема 2. Культура второй половины XIX века: эпоха реализма. (6 ч)  

Влияние социальных реформ на развитие культуры. 

  Народное образование и просвещение. Реформа начального и среднего образования 

Александра II. Российские университеты во второй половине XIX века. Контрреформы 

Александра III в сфере образования. Книжное дело. Библиотеки. Музеи. И.Д. Сытин.  П.М, 

Третьяков.  

Наука в пореформенный период. Географические исследования П.П. Семенова-Тян-

Шанского, Н.М. Пржевальского, Н.Н. Миклухо-Маклая. Естественные науки во второй половине 

XIX века: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, П.Л.  Чебышев.  

Историческая наука: С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.  Научно-технические достижения русских 

ученых (А.Н. Лодыгин, П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский).  

Русская литература в эпоху реформ и в пореформенный период. Критический реализм. 

  Архитектура периода эклектики.  «Неорусский» стиль  (А.Н. Померанцев, В.О. Шервуд). 

Скульптура второй половины XIX века: М.О.  Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский. 

 Живопись второй половины XIX века. Товарищество передвижных художественных 

выставок. И.Н. Крамской, И.Е. Репин,  В.Г. Перов, В.И. Суриков, А.К. Саврасов,  Шишкин, А.И. 

Куинджи, И.И.  Левитан, И.К. Айвазовский, Васнецов, Серов, В.В. Верещагин.  

Русская музыка второй половины XIX века. «Могучая кучка». М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, М.А. Балакирев, А.П. Бородин. П.И. Чайковский.  Ф. Шаляпин. Меценатство 

(С. Мамонтов).   Драматический театр второй половины XIX века. Основание МХАТа. Н.К. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко. Выдающиеся актеры И.М. Москвин, В.И. Качалов, 

О.Л Книппер-Чехова.  
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Итоговые занятия «Культурное наследие Росси от язычества до классики» (2 ч) 

Защита творческих работ и портфолио достижений учащихся. 

Раздел 4. Культура России первой половины ХХ века. (16 ч 

Тема 1. «Серебряный век» русской культуры. (7 ч) 

Феномен культуры России 20 века. Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в 

России в ее культурных моделях. Острота идейной борьбы в общественной жизни России на 

рубеже веков. Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, 

мировоззренческие истоки. Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. 

Новый интерес к культуре античного мира. Возрождение национальных художественных 

традиций: научное изучение русской старины, «открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и 

новое «открытие» живописи XVIII в. Новое поколение русской интеллигенции. 

 Кризис «русской идеи» в начале XX в. Опыт первой русской революции в национальном 

самосознании. Нарастание радикализма в общественном сознании в 1910-е гг. Сборник «Вехи» 

как попытка изменить ценностные установки и тип общественного поведения русской 

интеллигенции. Нравственные установки в самосознании интеллигенции 1910-х гг. Поиски 

национальной идеи накануне Первой мировой войны и революции. 

Образование и наука в начале ХХ века. Поиски и открытия в литературе. Символизм как 

новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение» 

символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова). Новые формы творческой жизни в 

начале XX в. Философские и литературные объединения интеллигенции. Журналы «нового 

искусства» и направления их деятельности. 

Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала XX в. 

Художественный язык модерна. Движение «Мир искусства» как обновление культуры. 

Самобытность стилистики «Голубой розы». Специфика русского импрессионизма. «Голубая Роза» 

(1907) и творчество русских символистов. «Бубновый валет» – национальный вариант 

постимпрессионизма. К.С. Малевич. 

Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как «большой стиль» культуры 

начала XX в. Неоклассицизм. Неорусский стиль. Конструктивизм. Монументальная и 

декоративная скульптура. Развитие скульптурного портрета. П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, А.С. 

Голубкина, С.Т. Коненков. Тяготение к синтезу искусств.  

Идеология нового театра (В.Э. Мейерхольд, К. Станиславский, Е. Вахтангов). Роль 

меценатства в культурной жизни России конца XIX — начала XX в. С.П. Дягилев. 

Тема 2. Революция и судьба культуры. (6 ч.) 

Октябрь и искусство. Ленинская теория двух культур. Национализация художественных 

ценностей и отношение к наследию. Большевики и интеллигенция. 

Культурная политика советской власти в 1920 гг. Создание государственных органов по 

управлению культурой. Программа «культурной революции». Борьба с неграмотностью. 

Строительство новой школы, эксперименты в области образования.  

 Наука: большевистские приоритеты. «Философский пароход».  

Начало «нового искусства». Государство и «Пролеткульт». РАПП. Политизация искусства. 

«Ленинский план монументальной пропаганды» и агитационно-массовые формы искусства.  

Борьба художественных группировок в советском искусстве 20-х годов. Архитектура и  

скульптура 20-х годов. Лениниана Н.А Андреева, творчество И. Шадра, В. Мухиной. 

Идеологическое наступление на культуру. Школа в 30-е гг. Советская наука в тисках 

идеологии. Успехи советской науки. (Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, Н. Д. 

Зелинский). 
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От свободы творчества к творческим союзам. Художественная культура социалистического 

реализма.  Принципы социалистического реализма – ведущего метода советского искусства 30–80-

х годов. Традиционализм и неоклассицизм как стиль эпохи «победившего социализма». Роль 

монументальной скульптуры 30-х годов. Формирование типа тематической картины. Портретная 

живопись 30-х годов. (Б. Иогансон, А. Дайнека, М. Нестеров) 

Советский кинематограф (С. Эйзенштейн, И. Пырьев, Александров), музыка (И. 

Дунаевский, А. Хачатурян, Д. Шостакович, М. Блантер), театр (Вс. Мейехольд). 

Большевики и церковь. 

Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия русской 

пореволюционной эмиграции. «Сменовеховство». Формирование центров русского зарубежья.  

Судьбы русского искусства. 

Тема 3.  Советское искусство в годы Великой Отечественной войны. (3 ч.) 

Наука и образование в годы войны.  Возрождение агитационно-массовых видов искусства. 

Советский плакат времен войны. И. Тоидзе, «Окна ТАСС». Художественная культура времен 

войны: литература (М. Шолохов, К. Симонов, А. Фадеев, Б. Полевой, И. Эренбург, А. Толстой, О. 

Бертгольц, А. Твардовский), кинематограф (В. Пудовкин, С. Эйзенштейн, С. Герасимов), 

песенный жанр (А. Александров, В. Соловьев-Седой, М. Блантер, М. Бернес, К Шульженко, Л. 

Русланова).  Выезд концертных бригад на фронт. 

Раздел 5. Советская культура во второй половине ХХ века. (14 ч.) 

Тема 1. Советская культура в первое послевоенное десятилетие. (2 ч.) 

Идеология и культура. Восстановление «железного занавеса». А.А. Жданов. Партийные 

постановления 40-х гг. (А.Ахматова, М. Зощенко, А. Фадеев, М. Исаковский).  Архитектура, 

живопись, театр и кино. Борьба с «формалистами». 

Достижения отечественной фундаментальной науки. Разработка советского ядерного 

оружия (И. Курчатов, Я. Зельдович, И. Тамм, Ю. Харитон, А. Сахаров). Научные «дискуссии»  40-

х гг. Разгром генетики. Т. Д. Лысенко. 

Тема 2. Хрущевская «оттепель» и советское искусство. (3 ч.) 

Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. «Золотая середина» - линия в партии в 

области художественной культуры. «Оттепель» в литературе и ее границы. А.А. Фадеев, А. 

Твардовский, А.И. Солженицын, И. Эренбург.  «Дело Б. Пастернака».  

Развитие образования, реформа школы  1958-64 гг. 

Достижения советской науки в 50 - нач. 60-х гг.: покорение космоса,  освоение атома в 

мирных целях, развитие химии. (С. Королев, ю. Гагарин, А. Туполев, М. Келдыш) 

Художественная культура «оттепели»: живопись, скульптура. Возвращение забытых имен. 

Выставка в Манеже в 1962 г. Типовое строительство и архитектура. Кинематограф (М. Калатозов, 

А. Тарковский) и театр 50-60-х гг. ХХ века (Ю. Любимов).  

Тема 3. Культура  «развитого социализма».  (4 ч. ) 

Усиление контроля партии за творческой интеллигенцией. «Лакировка действительности» в 

СМИ, начало диссидентского движения (А. Синявский, Ю. Даниэль). «Самиздат» и «тамиздат». 

Расцвет деревенской прозы (В. Шукшин, В, Астафьев).  

Система госзаказа и цензуры в кинематографе. А. Тарковский, С. Бондарчук, С. Ростоцкий, 

Л. Гайдай, Э. Рязанов. Монументальное искусство (Вучетич, мемориальные памятники в 

Ленинграде, Саласпилсе, Хатыни). Живопись и неформальное искусство. «Бульдозерная 

выставка». Контркультура (неформалы, рок, самодеятельная песня).  Расцвет авторской песни (Б. 

Окуджава, В. Высоцкий). 

Наука и научно-технический прогресс в СССР. Основные научные направления. Развитие 

образования в 60-80-е гг. 
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Тема 4. Политика «гласности» в годы «перестройки».(3 ч.) 

«Гласность» в духовной и культурной жизни. Публикация ранее запрещенных книг А. 

Рыбаков, В. Дудинцев, Д. Ганин), критика сталинизма. А. Сахаров, Д. Лихачев. Нормализация 

отношений государства и церкви. Новое кино и телевидение. (В. Листьев, С. Говорухин, Т. 

Абуладзе).  Последствия «гласности». 

Раздел 6.  Художественная культура России на современном этапе. (2 ч.) 

Многоликость художественной культуры России. (Храм Христа Спасителя, монументы З. 

Церетели). Культура постсоветского периода. Искусство и рынок. Коммерциализация искусства и 

массовая культура. Массовая культура и изобразительное искусство России. И. Глазунов.  

Итоговые занятия «Культурное наследие России» (3ч.) Защита творческих работ и 

портфолио достижений учащихся. 

  

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 
 

  

№ Название тем Количество 

часов 

10 класс 

1 Введение. Феномен русской культуры  1 час  

2  Древнерусская культура домонгольского периода (IX-XIII вв.)  5 часов 

3 Культура Московского государства  (XIV-XVI вв.)  6 часов 

4 Русская культура на пороге нового времени.  4 часа 

5 Культура России XVIII века.  5 часов 

6 Культура России первой половины XIX века: эпоха классицизма 5 часов 

7 Культура второй половины XIX века: эпоха реализма 6 часов 

8 Итоговые занятия  Культурное наследие Росси от язычества до 

классики: Защита творческих работ и портфолио достижений 

учащихся. 

2  часа 

 Итого  34 часа 

 11 класс 

9 Серебряный век» русской культуры  7 часов 

10 Революция и судьба культуры 6 часов 

11 Советское искусство в годы Великой Отечественной войны  3 часа 

12 Советская культура в первое послевоенное десятилетие  2 часа 

13 Хрущевская «оттепель» и советское искусство  3 часа 

14  Культура  «развитого социализма  4 часа 

15 Политика «гласности» в годы «перестройки» 3 часа 

16 Художественная культура России на современном этап 2 часа 

17 Итоговые занятия «Культурное наследие России» Защита 

творческих работ и портфолио достижений учащихся. 

 

3 часа 

 Итого  34 часа  

 Итого за 2 года 68 часов 

Культурно-

патриотическое. 

Направлено на развитие 

творческих способностей 

учащихся через 

приобщение их к 

музыкальному 

фольклору, устному 

народному творчеству, 

миру народных 

праздников, знакомство 

с обычаями и 

традициями русского 

народа. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - медиатор» 

(направление: социальное) 

Форма организации :  сообщество  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются:  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, владение основами 

самоконтроля. 

Познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тема Краткое содержание занятий Форма проведения Образовательн

ый продукт 

Теоретические 

основы 

медиации 

Вводное занятие. Знакомство с 

правилами работы. Понятие 

«медиация», «медиатор». Изучение 

истории возникновения медиации. 

Восстановительная медиация. 

Изучение разновидностей 

конфликтов. Отработка этапов 

примирения. Заполнение 

документации по программам 

примирения 

Лекция, беседа, 

диспут, мозговой 

штурм, 

тематический 

рисунок 

 

 

Приобретение 

социальных 

знаний, 

понимание 

социальной 

реальности и  

повседневной 

жизни 

 

Отработка 

этапов 

программы 

примирения 

Изучение этапов и задач 

программы примирения. 
Отработка этапов: получение дела, 

предварительная встреча с 

обидчиком и с потерпевшим, 
примирительной встречи 

конфликтующих сторон. 
Заключение примирительного 

договора. Заполнение 

документации по программам 

примирения 

Тренинг, лекция, 

беседа, ролевая 

игра 

Правильное 

ведение 

программы 

примирения, 

заполнение 

документации 
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Практическая 

деятельность 

по освоению 

умений и 

навыков 

медиатора 

Проведение практических работ по 

отработке навыков медиатора 

Тренинговые 

задания, ролевая 

игра, 

разбор сложных 

ситуаций, 

мозговой штурм 

Находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение 

Итоговые 

занатия 

Анализ трудных конфликтных 

ситуаций. Подведение итогов 

проделанной работы 

Беседа, мозговой 

штурм, диспут 

Базовые 

умения, 

необходимые 

медиатору 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 10 класс  

1.  Вводное занятие. Знакомство. Принятие правил работы в группе 1 

2.  История возникновения медиации. Что такое медиация? Кто 

такой медиатор? 
4 

3.  Знакомство с понятиями «конфликт», «спор», «дискуссия» 5 

4.  Типы медиаторов. Принципы медиации 5 

5.  Деятельность школьной службы медиации. Правовая основа 

школьных служб медиации 

4 

6.  Компетенции медиатора на этапах примирительных программ 4 

7.  Качества и навыки медиатора. Коммуникативные техники в 

работе медиатора 

5 

8.  Техника активного слушания 4 

9.  Итоговые занятия 2 

Итого   34 часа 

 11 класс  

10.  Виды школьных конфликтов. Изучение правил ведения спора 1 

11.  Изучение причин возникновения конфликта. Изучение видов 

протекания конфликта 
1 

12.  Изучение стадий протекания конфликта. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

1 

13.  Способы урегулирования конфликтов. Способы профилактики 

конфликтов 

1 
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14.  Феномен агрессии в медиации: мотивы агрессивного поведения; 

способы снижения агрессии в конфликте. Тактики и приемы 

работы с агрессией 

1 

15.  Осознание различных проявлений агрессии и умение проводить 

ее мониторинг. Тренинг 

1 

16.  Работа с гневом и злостью. Тренинг 1 

17.  Отработка конструктивных способов управления собственной 

агрессией и агрессией оппонентов 

1 

18.  Простые секреты бескофликтности. Размышления о виноватых 1 

19.  Программа примирения. Этапы и задачи программы 

примирения 

1 

20.  Как провести беседу с участниками конфликта? 

Восстановительные технологии медиации 

1 

21.  Отработка первого этапа – получение дела 1 

22.  Отработка второго этапа – предварительная встреча с 

обидчиком и с потерпевшим 

1 

23.  Отработка третьего этапа –примирительной встречи 

конфликтующих сторон 

1 

24.  Заключение примирительного договора. Заполнение 

документации по программам примирения 

2 

25.  Практическая работа «Техника активного слушания» 2 

26.  Практическая работа «Управление эмоциями» 2 

27.  Практическая работа «Работа с конфликтами: между 

родителями и детьми» 

2 

28.  Практическая работа «Работа с конфликтами: между педагогом 

и учеником» 

2 

29.  Практическая работа «Работа с конфликтами: между учеником 

и группой учащихся того же класса» 

2 

30.  Практическая работа «Работа с конфликтами: между двумя 

учениками одного класса» 

2 

31.  Практическая работа «Работа с конфликтами: между 

родителями и классным руководителем» 

2 

32.  Практическая работа «Отработка техники перефразирования» 2 

33.  Подведение итогов работы 2 

Итого   34 

Итого 

за два  

 68 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я -волонтер» 

(направление: социальное) 

Форма организации :  клуб 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты освоения программы «Я волонтер» должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы являются в: 

-расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтѐрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

В результате реализации данной программы планируется формирование у учащихся 

ключевых компетенций следующего содержания: 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда (10 часов) 

Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. Познакомятся с 

правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о волонтерском отряде, 

определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план работы 

на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. Анкетирование 

поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) (10 часов) 
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Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют 

более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности, развить уже 

существующие навыки работы с людьми и такие важные для общения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в тренингах поможет 

обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться 

к еѐ осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного 

потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, 

закрепить полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и 

готовность терпимо относится к окружающим людям. 

Учимся работать с документами (3 часа) 

Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, ре-

гламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию во-лонтера, 

создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках 

волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио. 

4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) (11 часов) 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. 

Волонтѐры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в 

период подготовки. 

Программа содержит лекционные и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 

исследовательские программы по созданию базы добровольческой деятельности, раз-работку 

новых программ и проектов. Освоение программы «Я – волонтѐр» обучающимися 

осуществляется последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся 

активно участвуют в волонтерских акциях. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
 

 

№ 

п/п Тема 

Количество 

часов 

 10 класс  

1 Из истории волонтерского движения в мире и России. 15 

2 Создание волонтерского отряда 2 

3 Адреса милосердия. Участие в благотворительных акциях 15 

4 Итоговые занятия.  2 

 Итого   34 

 11 класс  

5 

Познаю себя и других (психологическая подготовка 

волонтеров) 12 

6 Учимся работать с документами 3 

7 Адреса милосердия. Участие в благотворительных акциях 17 

8 

 

Итоговые занятия.  
2 

 Итого 34 

 Итого за два года 68 

 

. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я выбираю профессию» 

(направление: социальное) 

Форма организации : кружок 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
– 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; 

– 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; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии 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; 

Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- 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 курса и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 
По окончании программы старшеклассники должны овладеть: 

- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного 

профессионального плана; 

- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, типов 

нервной системы; 

- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором профиля 

и пути продолжения образования; 

- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, 

самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 

- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 

признакам профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке профессионального 

труда в городе, районе, области, стране. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие мира 

профессий (2 часа). 
Предмет и задачи курса. Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная 

машинная индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: 

международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, специальное. 

Сущность понятий «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», 

«должность». Основные характеристики профессий. Важность выбора профессии в жизни 

человека.  
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Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к 

человеку. Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. Функции 

человека в процессе труда. Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты 

трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы материального и 

нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой 

деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 

Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий.  

Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм. 

Диагностические методики: ДДО. 

Профориентационная игра: «Ассоциации». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Характеристика профессий типа «Человек – человек» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек-человек». Подтипы профессий типа «человек-

человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек-

человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-человек». 

Характеристика профессий типа «Человек – техника» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек-техника» ПВК профессий типа «человек-техника». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК профессий типа 

«человек - знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек - знаковая система». 

Характеристика профессий типа «Человек – природа» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-

природа». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-природа». 

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК профессий типа 

«человек – художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек - художественный образ». 

Экскурсии на предприятия, в учреждения с. Купанское. Знакомство с профессиями. (7 

ч.) 
Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и ответы. 

Экскурсия на предприятие «Мир Лайт» - знакомство с профессиями «швея», «закройщик», 

«сварщик шовных изделий» 

Экскурсия в магазин «Пятѐрочка» - знакомство с профессиями «продавец», «менеджер». 

Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией «воспитатель». 

Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями «медсестра», «врач». 

Экскурсия в сельский Дом культуры, знакомство с профессиями «хореограф», «педагог по 

вокалу». 

Экскурсия в ОАО «Лось» - знакомство с профессиями «лесник», «егерь». 

Посещение бухгалтерии школы – знакомство с профессиями «бухгалтер», 

«делопроизводитель». 

Профессиональное самоопределение. Основные подходы к индивидуальному выбору 

профессии (2 часа). 
Проблема выбора профессии. Дискуссия «Факторы, влияющие на выбор профессии в 

современных условиях». Мозговой штурм «Какой должна быть профессия?». Соотношение 

«хочу», «могу» и «надо». Целеполагание при выборе профессии. Матрица выбора профессии. 

«хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в профессиональном 

выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие 

компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу»— 

«надо». 
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Здоровье и выбор профессии (1 час). 
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 

личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы. 

Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 

Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и здоровье». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Влияние темперамента на выбор профессии. Определение типа темперамента (1 час). 
Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 

темперамента 

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Практическая работа «Профессиональный тип личности» (1 час) 
Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 

допускаются при выборе профессии. 

Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 час) 
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 

профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и 

планирования. Формирование информационного пространства. 

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и 

планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, 

так и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия с 

возможностями человека (претендента). 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Современный рынок труда. Топ-30 профессий Ярославской области. Профессии 

будущего (1 час). 
Информационное сообщение об изменениях, происходящих в обществе в последние 

десятилетия, и их отражение в мире профессионального труда. Исчезновение одних профессий и 

появление других. Современный рынок труда. Топ-30 профессий Ярославской области. 

Многообразие профессий. Человек как субъект выбора. Формула выбора профессии. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, работа с интернет-

ресурсами. 

 

Пути получения профессионального образования. Государственные образовательные 

стандарты (2 часа). 
Структура учреждений профессионального образования. Государственные образовательные 

стандарты профессионального образования. Университеты, институты, академии, техникумы, 

колледжи Ярославской области, соседних регионов. Что необходимо знать при выборе учебного 

заведения. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, 

работа в интернете с официальными сайтами профессиональных образовательных учреждений. 

Комплексная профориентационная диагностика (3 часа). 
Комплексная оценка статуса профессиональной идентичности, мотивационной и личностной 

сферы обучающихся: 

1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

2. Карта интересов (А. Е. Голомшток) 

3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося (Л. А. Головей) 

4. Изучения мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

5. Исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн) 

6. Диагностика работоспособности (теппинг-тест Е.П. Ильина) 

7. Исследование межличностных отношений (Т. Лири) 
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8. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т. И. Ильина) 

9. Конструктивный рисунок человека (А.А. Карелина) 

Форма организации занятий: диагностика и обсуждение результатов. 

Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии (1 час). 

Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры (1 час). 
Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, 

результаты. Требования рынка труда к профессионалу. Профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство. Показатели профессионального мастерства. Профессиональный 

рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Понятие штатного расписания и 

должности. 

Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана 

профессиональной карьеры. 

Личный профессиональный план (2 часа). 
Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального 

пути, умение составлять ЛПП для выбранной и прогнозировать правильности выбора будущей 

профессии. Составление ЛПП. 

Форма организации занятий: мини-лекция, практическое занятие, работа со схемой ЛПП по 

Е.А. Климову и опросником ЛПП Н.С. Пряжниковой. 

Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска работы (3 часа). 
Составляющие имиджа. «По одежке встречают, а по уму провожают». Особенности резюме. 

Основные требования к составлению резюме. На что обратить внимание при составлении резюме, 

чтобы получить хорошую работу. Что должно содержать портфолио. На что влияет содержимое 

портфолио. Непосредственное обращение гражданина к работодателю. Обращение в 

государственную службу занятости. Использование негосударственных посреднических фирм. 

Анализ объявлений о вакансиях, размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на 

улицах и др. 

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 

Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 

Форма организации занятий: игровые и трениинговые упражнения, работа в малых группах, 

мозговой штурм. 

Практикум «Молодой специалист ищет работу» (1 час). 
Проблемы трудоустройства молодых специалистов. Стратегии поиска работы. Упражнения 

«Объявление в газете», работа с интернет-ресурсами. 

Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой 

штурм, поисковая работа в сети интернет. 

Деловое общение (1 час). 
Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные признаки 

делового общения. Стили общения. 

Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликтов (1 час). 
Конфликты. Способы выхода из ситуаций. Упражнения «Подарок», «Паровой каток», 

«Разгневанный ребенок», «Жалобщик», «Молчун», «Сверхподатливый», «Разговор по телефону», 

«Достойный ответ». 

Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в 

малых группах, мозговой штурм. 

Я – босс: лидерство и принятие решений (2 часа). 
Качества и позиция лидера. Типы лидерства. Лидерские роли. Современный руководитель: 

какой он? Упражнения «Многоликий лидер», «Руководитель», «Портрет лидера», Ситуация-проба 

«Теремок».  

Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в 

малых группах, мозговой штурм. 

Практическая работа «Лестница успеха» (1 час). 
Планирование и целеполагание. «Карта желаний», упражнения «Каким я вижу себя в 35 

лет», «Ошибки и удачи в моей профессиональной карьере». 
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Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, 

работа в малых группах, мозговой штурм. 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по результатам 

практических занятий и диагностик. 

Форма организации занятий: индивидуальнее, групповые и семейные консультации. 

Рынок труда. Трудовые правоотношения (10 часов). 
Понятие и сущность рынка труда. Факторы формирования спроса и предложения на рынке 

труда. Проблемы и трудности современного рынка труда России, региона. Пути их преодоления. 

Безработица: причины возникновения, виды, способы борьбы с безработицей. Формы оплаты 

труда. 

Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление (2 часа). 
Цели и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». 

Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии оценивания 

проекта. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с примерами 

творческих проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыдущих классов. Выполнение 

и оформление проекта. 

Защита творческих проектов «Мой выбор» (1 час). 
Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок проведения 

защиты творческих проектов. Представление учащимися пояснительной записки и результатов 

профпроб, ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

10 класс 
  

№ Тема урока 

 

Основные виды учебной деятельности 

«Океан профессий»(23 ч.) 

1-3 Профессия и человек. Что 

такое профессия 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. 

Личный профессиональный план. 

4 Место диагностики в 

образовательном процессе. 

Практическая работа: составление 

индивидуальной программы самовоспитания 

Информация об уровнях и видах учебных заведений. 

Работа с опросником ЛПП. Профориентационная игра 

«Эпитафия» и «Звездный  час»,  позволяющая соотнести 

свое представление о счастье с  определенной 

профессиональной деятельностью. Осознание основных 

личностных смыслов. Анализ индивидуального 

анкетированная. Профессиограммы. 

5-8 Профессия и время. Значение выбора профессии для человека и общества. 

Ситуация и факторы выбора профессии. Ситуация 

выбора профессии 

 профессиональная пригодность;        проектирование 

профессионального жизненного пути;         определять 

соответствие выбранной профессии своим 

способностям, личностным особенностям и запросам 

рынка труда; 

9 Потребность и причины 

смены профессии 

Отношение к деятельности, к людям, л, самому себе, к 

предметно 

Занятость населения, безработица. Построение личного 

профессионального маршрута. 
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10-

14 

Какие бывают профессии "Хочу" - склонности, интерес. "Могу" - возможности 

человека. "Надо" - потребности рынка труда. Понятие о 

профессии, специальности и должности. 

профессиональная пригодность;        проектирование 

профессионального жизненного пути;         

15 Проблема готовности к 

профессии 

Творческое отношение к 

собственной жизни. 

Целеустремлѐнность в преодолении жизненных 

трудностей при устройстве 

своей профессиональной судьбы . 

Уточнение образа наиболее привлекательной профессии. 

Работа с дифференциально-диагностическим 

опросником. Составление схемы «Оптимальный выбор 

профессии», обзор типичных ошибок, совершаемых при 

выборе профессии. 

 

16 Как классифицировали 

профессии за рубежом? 

Система профессионального технического, среднего-

спец. и 

высшего образования в Карелии и 

Северо-западном регионе России. 

Осознание необходимости учитывать  личностные 

особенности и требования к профессии 

17-

20 

Наиболее распространенная 

отечественная 

классификация профессий. 

Характеристика профессий типа 

«человек-человек», «человек-техника» "человек-знак", 

«человек-природа», «человек- художественный образ» 

Рынок, его функции, структура. Конкуренция, 

формирование рыночной инфраструктуры. Кадровое 

планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и 

предложение). Занятость населения, безработица. 

Построение личного профессионального маршрута. 

21 Житейские способы 

классификации профессий. 

Характеристика профессий типа 

«человек-человек», «человек-техника» "человек-знак", 

«человек-природа», «человек- художественный образ» 

  ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

·  составлять личный профессиональный план; 

·проектировать свою профессиональную карьеру 

22-

23 

Где и как можно приобрести 

профессию 

Профессиональное образование. Государственный 

стандарт профессионального образования. уровни 

профессионального образования: начальное, среднее, 

высшее, послевузовское. Профессиональное 

образовательное учреждение. Система 

профессиональной подготовки кадров: ученичество, 

профессиональные пробы, курсовая форма подготовки 

кадров, училища, техникумы, лицеи, ССУЗы, институт, 

академия, университет, аспирантура, докторантура, 

ординатура и интернатура, институты повышения 

квалификации. Источники информации о 

профессиональных учебных заведениях. 

Обзор типичных ошибок, совершаемых при выборе 

профессии. Что должен знать абитуриент. Рейтинг 

профессий. Осознанный выбор. 

Какие профессии вас привлекают(11 ч.) 
 

24- Сформированность Компоненты процесса профессионального 
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25 профориентационно 

значимой компетенции. 

самоопределения: трудолюбие, интерес к работе, 

потребность в профессиональном самоопределении, 

профессиональный интерес, склонность, 

профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, 

профессиональное самосознание, профессиональное 

призвание. Показатели профессионального 

самоопределения: мечта о профессии, профессиональное 

намерение, профессиональное стремление. 

 

Понятие о способах классификации профессий  по 

различным признакам. Знакомство с типами , группами , 

отделами профессий. 

26-

28 

Профессиональный успех и 

здоровье. 

Понятие профпригодности. Знакомство с описаниями 

Составляющие профессиональной пригодности. Роль 

здоровья , образования, способностей , личностных 

качеств в профессиональном самоопределении. Служба 

занятости. 

29-

30 

Познай себя. Ваши 

интересы и склонности. 

Тестирование 

Психологическая хар-ка типа темперамента, 

особенности и: проявления в проф. деятельности 

Практическое задание: выполнение 

опросника Айзенка. 

31 Выявление своей личности «Образ «Я» как система представлений о себе. 

Структура «Образа «Я» (знание о себе, оценка себя, 

умение управлять собой). 

Развивающие процедуры. Методика «Произвольное 

самоописание» (с учетом модификации «Я» в глазах 

другого); методика самооценки (соотношение 

«реального» и «идеального «Я»). 

32-

33 

Тестирование. Тестирование « Познание своей личности». 

Соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии 

34 Что помогает нам познать 

мир. 

Цель и задачи творческих проектов «Мой выбор». 

Компоненты проекта «Мой выбор». Требования к 

оформлению проекта. Порядок проведения защиты 

проекта. Критерии оценивания проект. 

 

Анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования 

 

11 класс 

 

 

 

№ 

Тема урока 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Познай себя ( 12 ч.) 
 

1-3 Как добиться успеха в 

профессиональной карьере. 

Творческое отношение к 

собственной жизни. 

Целеустремлѐнность в преодолении жизненных 

трудностей при устройстве 
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своей профессиональной судьбы . 

о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества; 

4-5 Зачем нужно уметь 

контролировать свое 

поведение. Тест» Уровень 

субъективного контроля». 

Практическая работа: составление 

индивидуальной программы самовоспитания. Свойства 

нервной системы. Ограничения при выборе 

профессии. Компенсаторные возможности за счет 

выработки индивидуального стиля деятельности. 

Темперамент в профессиональном становлении 

личности. Характерологические особенности личности. 

соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; 

6-8 Ваши ценности в жизни. Сущность и виды самоопределения человека. 

Жизненное и профессиональное самоопределение, их 

сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. 

Личностный и социальный аспекты выбора профессии. 

Определение понятий «наличное Я», «желаемое Я». 

Роль осознанного смысла жизни в выборе профессии. 

 

9-

10 

Как Ваши чувства влияют 

на Вашу жизнь 

Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности. 

Практическое задание: выполнение 

опросника «Беспокойство-тревога»,  

методики "Незаконченные предложения" 

определения понятий «тип нервной системы», 

«темперамент», «характер», «самооценка»; 

· типы нервной системы; 

·  типы темперамента; 

·  определение понятия «потребности»; 

· виды потребностей; 

·  особенности делового общения; 

определение понятия «конфликт»; 

11 Психологический 

практикум. Творческое 

мышление. 

Сущность и виды познавательных процессов, их 

структура. Ощущение, восприятие, представление. Виды 

представлений. Внимание, свойства внимания. Память, 

ее виды. Мышление. Воображение. Эмоции, чувства, 

воля: сущность и функции. Виды эмоциональных 

состояний. Роль познавательных процессов, эмоций, 

чувств и воли в профессиональном самоопределении и 

профессиональной деятельности человека. 

12 Общительны ли Вы? Сущность и типы темперамента, их психологическая 

характеристика, особенности проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. положительные и 

отрицательные характеристики различных типов 

темперамента. Роль темперамента в профессиональной 

деятельности человека. 

Погружение в практику- лучший способ принятия верного решения (21 ч.) 

13-

14 

Достижение успеха. 

 

Понятие о профессиональной карьере. 

Критерии профессиональной компетентности. 

о смысле и значении труда в жизни человека и общества 

15-

19 

Первые шаги в выборе 

профессии. 

 

Система профессионально-технического образования. 

Подготовка рабочих на производстве. Средние 

специальные учебные заведения, их типы, 

условия приема и обучения. Типы высших учебных 
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заведений. Источники получения информации о 

профессиях, учебных заведениях и вакансиях. 

Возможности компьютерных сетей для получения 

информации о профессиях и учебных заведениях. 

20-

21 

Можно ли выбрать 

профессию? 

Практическая работа: состав, 

анализ личного профессионального плана 

составлять план подготовки к профессиональному 

самоопределению; анализировать профессиограммы и 

психограммы; выполнять профессиональные пробы 

22-

23 

Практические игровые 

упражнения 

 

Практическое задание: выполнение "Диагностическо-

дифференциального опросника Климова" 

24-

25 

Знакомство со словарем 

профессий 

Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. 

Крупная машинная индустрия. Постиндустриальное 

общество. Современные формы разделения труда: 

международное, отраслевое, технологическое, 

функциональное, профессиональное, специальное. 

Сущность понятий «профессия», «специальность», 

«квалификация», «должность». Основные 

характеристики профессии правила выбора профессии; 

понятие о профессиях, специальностях, должностях; 

26-

27 

Где учиться и как искать 

работу. 

Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции 

человека в процессе труда. Готовность к труду. Предмет 

туда. Средства труда. Продукты трудовой деятельности. 

Сферы, отрасли и секторы экономики. Сфера 

материального и нематериального производства. 

Отрасль труда. Предпринимательство как сфера 

трудовой деятельности. Цель, значение, формы 

предпринимательства. 

28-

29 

Рынок и его требования к 

профессионалу 

Сущность рынка труда и принципы его формирования. 

Безработица и причины ее появления. Статус 

безработного. Требования к современному 

профессионалу. Профессии в XXI веке. Рынок труда 

Омской области. 

30 Выполнение 

профессиональной пробы 

человек - природа. 

Сущность понятия «способности», общие и специальные 

способности. Уровни развития способностей: 

неспособность, способность, талант, гениальность. 

Основные свойства специальных способностей. Задатки 

как предпосылка формирования и развития 

способностей. Способности и выбор профессии. Типы 

профессий и специальные способности. 

31 Человек , среда, машины и 

автоматы 

Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, 

средства и предметы труда, результаты. 

Профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство. Показатели профессионального мастерства. 

Виды профессиональной этики. Профессиональная 

карьера, ее формы. Структура плана профессиональной 

карьеры. 

32 « За» и «Против». Сущность и типы темперамента, их психологическая 

характеристика, особенности проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. положительные и 

отрицательные характеристики различных типов 

темперамента. Роль темперамента в профессиональной 

деятельности человека. 
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33-

34 

Проект                            

«Профессиональная 

карьера». 

Защита профессий типа "человек-человек", 

"человек- техника» "человек-знак", "человек-природа", 

«человек- художественный об 

выявлять собственные интересы и склонности в 

профессиональной сфере деятельности; 

·  делать вывод о необходимости соотносить свои 

желания («хочу») со своими способностями и 

возможностями («могу») и требованиями рынка труда 

(«надо»); 

·  называть мотивационные факторы выбора профессии; 

·  называть ошибки, которые могут быть допущены при 

выборе профессии; 

·  перечислять основания, по которым предпочтительнее 

осуществлять выбор профессии. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По странам и континентам» 

Направление: общекультурное 

Форма : клуб виртуальных путешественников 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
   

 Обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

Обучающийся достигнет следующих метапредметных результатов:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

    

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки);  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме с учѐтом возможностей младших 
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школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями).  

   

Универсальные учебные действия  

   

Регулятивные УУД:  
1. Целеполагание.  

2. Планировать пути достижения целей.  

3. Уметь самостоятельно контролировать своѐ время.  

4. Осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по 

ходу его реализации.  

Познавательные УУД:  
1. 1.Выявлять сходства и различия в социокультурных, географических особенностях 

разных стран.  

2. Пользоваться изучающим видом чтения.  

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, 

схема, таблица).  

4. 4.Анализировать объекты с целью выделения признаков.  

5. Устанавливать причинно-следственные связи.  

6. Осуществлять анализ и синтез полученной информации.  

7. Формулировать проблему и самостоятельно находить способы еѐ решения.  

8. Работать с источниками, использовать алгоритм критического анализа источника.  

Коммуникативные УУД:  
1. Во время групповой работы стремиться к координации и сотрудничеству  

2. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

 3.Формулировать и аргументировать собственное мнение и позицию.

3. Высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

4. Воспринимать иные точки зрения, быть готовым корректировать свою.  

6. Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, докладами, рефератами.  

7. Работать в команде, в паре.  

   

Формирование ИКТ компетентности  
Ученик научится: осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; искать информацию, использую различные базы данных, в том числе электронные 

каталоги.  

 Обучающийся достигнет следующих предметных результатов:  

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  
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 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, умений обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач  

 овладение различным способами представления и презентации информации.  

 умение безопасно использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

и сети Интернет.  

   

Содержание курса внеурочной деятельности  

   
Культура. Как люди мира веселятся? / How do people in the world have fun? Праздники и 

фестивали народов мира. Описание фотографии. Лексика по теме. Грамматика: прилагательные на 

-ed / -ing. Работа с текстом: вычленение основной идеи. Фразовые глаголы с get. Герундий. 

Письменное сообщение о веселом событии из жизни.  

География. Почему люди переезжают на новые места? / Why do people move to new places? 

Пишем письмо другу. Формат написания письма другу. Модальные глаголы. Условные 

предложения 1 типа. Последовательное описание событий. Грамматика: префикс -un, суффиксы 

для образования стран/национальностей.  Создание постера.  

Культура. Почему люди пишут стихи? / Why do people write poems? Персоналии: три 

знаменитых поэта. Анализ и перевод стихотворения. Определение темы. Инструкция: как стать 

поэтом. Грамматика: Past Continuous, Simple Past. Написание четверостишия на английском языке.  

Науки о Земле. Как люди в мире измеряют время? / How do people measure time? Земля и 

время. Написание интернет-статьи. Словообразование: суффикс -tion. Говорим о будущем, 

используя will. Говорим о планах, используя going to. Использование диаграмм. Анализ проблемы, 

поиск решения. Написание сообщения на англ. языке  

Физика. Откуда берется энергия? / Where does energy come from? Энергия ветра. Чтение 

научного текста. Антонимы, перифраз. Грамматика: may & might. Правда и вымысел: специальные 

вопросы. Quantifiers. Обмен информацией о различных источниках энергии. Обмен идеями о 

сохранении источников энергии. Написание короткого обращения.  

Культура. Как люди создают музыку? / How do people make music? Тайна музыки. 

Музыкальные инструменты. Типы певческих голосов. Лексика по теме. Словообразование: 

суффиксы -ing, -dge. Сравнительная и превосходная степени прилагательных. Сравнительные 

конструкции с As... Написание короткого текста о музыкальных инструментах, используемых в 

оркестре.  

Физика. Как изобретения меняют нашу жизнь? / How do inventions change our lives? Простые 

машины в нашей повседневной жизни. Гаджеты и приборы. Приѐм классификации, 

категоризации, обобщения. Too & either. Сравнительная и превосходная степени наречий. 

Сочинение-рассуждение о пользе и вреде изобретений.  

Биология. Почему нам необходимы растения? / Why do we need plants? Жизненный цикл 

подсолнечника. Причина и следствие. Слова для обозначения количества. Работа с сюжетом 

текста. Синонимы. Прилагательные с зависимыми предлогами. Написание небольшого текста, 

описывающего поэтапный процесс выращивания растения.  

География. Почему мы исследуем мир? / Why do we explore? Путешествия капитана 

Магеллана. Учимся читать карту. Фразовые глаголы с look. Предлоги места и предлоги движения. 

Жак Ив Кусто. Составные существительные. Глаголы want to/ need to/ have to. Написание 

небольшого текста о деятельности исследователей и первооткрывателей.  
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Астрономия. Где мы во вселенной? / Where are we in the universe? Планеты Солнечной 

системы. Исследование космоса. Космические путешествия. Звѐзды. Скорость света. Лексика по 

теме. Условные предложения II типа. Сравнение и контрастирование: описание по плану.  

История. Как мы узнаѐм о том, что случилось много лет назад? / How do we know about what 

happened long ago? Скрытые сокровища: Терракотовая армия Древнего Китая. Слова с суффиксом 

-ist. Инфинитив и герундий. Древние города. Древние мифы. Написание небольшого текста 

описательного характера.  

География. Откуда берется еда? / Where does our food come from? Квест о завтраке. Типы 

еды. Юмористические истории. Вывод и следствие. Фразовые глаголы с drop. Present Continuous 

для описания планов на будущее. Вежливые просьбы и предложения. Современные фермы. 

Составление небольшого текста о любимом блюде/ реальной или вымышленной ферме.  

Искусство. Почему люди создают искусство? / Why do people make art? Новый взгляд на 

искусство. Искусство в разных странах мира. Слова с приставкой -dis. Неопределенно-личные 

местоимения. Посещение художественной галереи. Предложение с shall & will. Описание 

предмета искусства по предложенному плану.  

 Обществознание. Что такое «город»? / What is a city? Джакарта: фокус на большой город. 

Статья о путешествии. Отрицательные неопределенно-личные местоимения. Перифраз. Tag-

question - «вопрос-хвостик». Водоснабжение крупных городов. Написание небольшого текста с 

предложениями по оптимизации / решению основных городских проблем. Создание буклета.  

 Биология. Как работает тело человека? / How do human bodies work? Что такое вирус. 

Знакомство с учеными-вирусологами через их рассказ о своей деятельности. Порядок 

прилагательных в предложении. Тело человека — сложная система. Работа с текстом 

информационного характера. Что такое ЗОЖ. Информирование населения о ЗОЖ. Составление 

вопросов для интервью с известным спортсменом.  

Информационные технологии. Что такое СМИ? / What is mass media? От газет до 

смартфонов: взлѐт средств массовой информации. Модальные глаголы. Блогер — это профессия? 

Синонимы. Present Perfect – Настоящее завершенное время. Делаем запись в новостной блог 

школы. Неправильные и правильные глаголы. Сообщение о школьных новостях.  

   

     
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

   

№  Тема  Кол-во часов  

 10 класс  

1  Вводное занятие.  1  

2  Веселимся! Любимые занятия подростков разных стран. 1  

3 Письма друзьям. Дом и семья. 1  

4 Три поэта. Ты можешь стать поэтом! 1  

5  Время на Земле. Погода.  1  

6 Объявление о путешествии.  1  

7 Энергия. Источники энергии. Как сохранить энергию? 1  

8 Типы певческих голосов.  1  

9 Виды музыкальных инструментов.  1  

10  Простые машины в нашей жизни. Любимое современное 

изобретение. 

1  

15  Итоговое занятие 17  

 Итого  17 

18  Моѐ путешествие с капитаном Магелланом.  1  

19  Фантастическая подводная жизнь Жака Ива Кусто.  1  

20  Земля и планеты Солнечной Системы.  1  

21  Путешествуем вокруг Солнца.  1  

22  Спрятанная армия: терракотовые воины Древнего Китая.  1  
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23  Удивляемся, узнав о прошлом.  1  

24  Загадка о завтраке.  1  

25  Со всего мира — на наш стол  1  

26  Новый взгляд на искусство.  1  

27  В галерее.  1  

28  Фокус на большой город.  1  

29  «Мэр на день»  1  

30  Загадки вирусологии  1  

31  Тело человека - система  1  

32  От газеты — к смартфону.  1  

33  Пишем в блог.  1  

34  Итоговое занятие.  1  

 Итого  17 

 Итого за два года 34 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с  рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания  содержит планирование  и организацию  

системной воспитательной деятельности; разработана и утверждена педагогическим, 

ученическим  и управляющим советами гимназии; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение  обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

  



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  



В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования   

Цель воспитания: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: усвоение обучающимися  знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 



1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 



 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 



Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 



людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Как общеобразовательное учреждение гимназия функционирует с 1942 г. В 1995г. 

МОУ СОШ № 15 (бывшее название МОУ «Гимназия № 7»)  присвоен статус  «Школа с 

углубленным изучением предметов эстетического цикла и информатики». С  2000 г. 

МОУ СОШ № 15   присвоен статус гимназии. В 1999г. школа награждена  дипломом 

«Школа года 99»; в 2000 г. – дипломами  «Школа года 2000» и «Школа века».В 2006-

2007 г. Гимназия – трижды победитель Приоритетного национального проекта 

«Образование» (2006, 2007, 2008 гг.).   

С 2002 г. в гимназии функционирует структурное - структурное подразделение 

«Виртуоз», деятельность которого непосредственно направлена на развитие творческих 

способностей учащихся.  В настоящее время в «Виртуозе»  занимаются 942 гимназиста 

по направлениям: хоровое пение, музыкальные инструменты, хореография, народное 

творчество, изобразительное искусство. 

В 2005 году создан Управляющий Совет гимназии как государственно-

общественный орган управления образовательным учреждением, в рамках которого 

действует Местный Общественный Фонд развития муниципального учреждения 

«Гимназия № 7». 

 

Творческие коллективы учащихся, действующие в гимназии, неоднократно 

становились призерами и победителями краевых и городских конкурсов  (краевой 

конкурс «Серебряные голоса», танцевальный конкурсе «Золотая Терпсихора»,, конкурс 

вокалистов «Голоса Сибири»,) фестивалях («Об огнях пожарищах», «Золотые 

Роcсыпи», «Джаз-дебют»). Лауреатами районных, городских и краевых конкурсов 

являются: ансамбль «Мозаика», вокальный ансамбль «Вдохновение» (победитель V 

Международного конкурса юных талантов). 

Ежегодно ученики гимназии становятся стипендиатами Главы города 

Красноярска.  За последних пять лет награждены краевыми именными стипендиями для 

одарѐнных учащихся за достижения в интеллектуальной, творческой, спортивной 

сферах деятельности в интересах социально-экономического развития края.              



Среди педагогов гимназии  5 финалистов и лауреатов краевого конкурса «Учитель 

года»,  13    победителей национального проекта «Образование»,  12 педагогов 

лауреаты районного и городского Фестиваля Образовательных Идей, 5 учителей – 

имеют звание «Отличник народного просвещения»,  8 педагогов  имеют звание 

«Почетный работник общего и профессионального образования», 1 педагог удостоен 

звания «Заслуженный учитель РФ», Премией Мэра г. Красноярска отмечено 3 педагога, 

в числе которых директор гимназии Литвинцева Л.А.  

                Гимназия № 7  – одно из старейших образовательных учреждений 

Ленинского района. Возникнув в 1942 г., она прошла долгий путь от женской школы до 

одного из лидеров образования в городе и крае. Ленинский район - это окраина города 

Красноярска, «восточные ворота». Путь развития (80 лет в 2022 году), близость рынка 

«Крастэц», многонациональный состав обучающихся гимназии – это то, что 

существенно влияет на организацию воспитательного процесса в гимназии. В гимназии 

создана   развивающая воспитательная среда, основанная на событийности, 

совместности и личностной  включѐнности всех участников образовательного процесса.           

               Воспитание в  гимназии  характеризуется полисубъектностью, под 

которой мы понимаем такое разнообразие субъектов,  воспитательного процесса, 

которые в одинаковой мере инициируют, проектируют,  организуют и осуществляют   

воспитательную  деятельность.  Полисубъектность предполагает не только 

разнообразие субъектов воспитательного процесса и их разнонаправленное 

взаимодействие, но и преемственность содержания воспитания и результатов 

воспитания между ними. Такой подход обеспечивает, во-первых, непрерывность 

воспитательного процесса, а, во-вторых,  способствует качественному 

совершенствованию личных, социальных и иных качеств субъектов воспитания  на 

каждом последующем этапе  обучения. Организация событий - важная составляющая 

педагогической практики нашей гимназии, еѐ средообразующий фактор. Мы понимаем 

Событие воспитания – как момент реальности, в котором происходит личностно-

развивающее со-бытие взрослого и ребенка. Оно возможно при условии, что взрослые, 

«встречаясь» с детьми, удерживают в своем сознании и деятельности цели и ценности 

воспитания подрастающего поколения, а дети самостоятельно выбирают «Быть вместе 

со взрослыми» в качестве способа существования здесь-и-теперь. Непременная черта 



каждого событийного мероприятия в гимназии – совместная разработка, совместное 

планирование и проектирование, совместное проведение и совместный анализ 

результатов. На всех этих этапах взрослые и дети действуют вместе, как равноправные 

инициативные партнеры, что способствует у детей формированию субъектной позиции, 

организаторских, коммуникативных и рефлексивных компетентностей, развивает 

творческие способности и чувство ответственности. 

               Функционирование развивающей воспитательной среды осуществляется 

на основе   проектной деятельности, в которую с необходимостью включаются 

учащиеся.   

                Реализуя принцип событийности в образовательной среде гимназии, 

субъекты воспитательной деятельности проектируют не только определѐнные сюжеты, 

но и условия, необходимые  для личностной включѐнности каждого  участника 

образовательного процесса в совместно переживаемое значимое происходящее. 

                 Первичное включение проектной деятельности осуществляется на 

уровне классного коллектива.  Примечательно, что эти классные «микропроекты» 

становятся базой для новых, более масштабных проектов.  

                  Гимназия открыта для широкого социального партнерства с 

различными субъектами. Социальными,партнерами гимназии являются  ОАО 

Красноярский завод  цветных металлов, социальный отдел Администрации 

Ленинского района в городе Красноярске, ОАО Красноярский машиностроительный 

завод, Краевой Центр культурных и творческих инициатив, Дворец культуры имени 1 

мая, ДДЮ №2 «Школа самоопределения», Красноярский краеведческий музей, 

Красноярский художественный музей имени В.И.Сурикова, Красноярская библиотека 

имени В.Дубинина, Детская краевая библиотека. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Учебный план МБОУ Гимназия № 7  состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федеральногокомпонента 



государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляется на основе запросов и интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); с учетом образовательных традиций гимназии, положений ее Устава. 

Реализация  педагогами гимназии  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

углубленным изучением иностранных языков, основной целью которого является 

овладение школьниками иностранным языком как средством общения, инструментом 

общеевропейского и общепланетарного сотрудничества, способом билингвистического 

и бикультурного саморазвития. С целью формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся в 5-6 классах и усиления предметной области вводится предмет 

«Информатика». Введение 

информатики также обусловлено положениями Устава МБОУ Гимназия № 7, и 

соответствует задачам информатизации образования и задачам воспитания 

современного компетентного человека 

Воспитание на уроках  «Обществознание» осуществляется посредством 

введения курса «Право» в 8-9 классах. Он не только углубляет предмет 

«Обществознание», но и готовит учащихся к лучшему усвоению основ 

обществоведческих знаний, а также способствует освоению практических навыков, 

необходимых для защиты правовых интересов личности в современном мире. 

Согласно письму Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики», и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» № 08-761 от 25.05.2015 г. курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включен в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений и реализуется в 5-х классах в объеме 1 урока 

в неделю (34 часа в год) с целью воспитания и психолого-педагогической поддержки 

становления инициативного и компетентного гражданина России, осознающего  

ответственность за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и 

культурные традиции многонационального народа Российской Федерации. Курс 



призван решить следующие задачи: 

• Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей. 

• Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали. 

• Формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

• Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Дальнейшее изучение данной предметной области включается во внеурочную 

деятельность и реализуется за счет Рабочей программы воспитания  

В 7-ых классах в объеме 1 час в неделю по полугодиям реализуется курс «Мой выбор» 

(17 часов в год), курс «Финансовая грамотность» (17 часов в год). 

Курс «Мой выбор» направлен на формирование у учащихся умений анализировать 

социальную действительность, навыков самостоятельного выбора и готовности нести 

личную ответственность за принятое решение. 

Курс «Финансовая грамотность» является важным средством просвещения 

учащихся и развития у них базовых финансовых установок: благосостояние, 

финансовая безопасность, принципы управления семейным бюджетом, кредитование и 

страхование. Целью изучения данного курса является формирование у подростков 

разумного финансового поведения при принятии обоснованных решений по 

отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как 

потребителей финансовых услуг. 

 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 



познавательной деятельности; 

● побуждение обучающихся  соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (гимназистами), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

● привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

● применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего гимназистам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст ученикам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 



         Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся  в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная  деятельность обучающихся  

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Духовно - 

нравственное 

«Традиции русского дома» 

Социальное 
«Классное дело»  

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуа

льное 

«Наблюдай и исследуй» 

«Волшебный мир оригами» 

«Интеллектуальные игры» 

«Решение текстовых задач» 

«Изучаем алгоритмику. Мой КуМир»» 

Тематические классные часы 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Общекультурное 

Единый классный час «Моя Родина-Россия»   

Классный час «Мы против террора» 

Единый классный час «Управление конфликтами - это 

возможно 

День учителя 

Посвящение в гимназисты 

День народного единства 

День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады 

Уроки мужества 

День памяти Марченко А.В. 



День защитника отечества 

День Победы 

За честь гимназии 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Уроки здоровья» 

Общеинтеллектуа

льное 

ВсОШ 

Проектная деятельность 

 

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Духовно - 

нравственное 

«Правила морали» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«ЗОЖ» 

Социальное 
«Классное дело»  

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуа

льное 

«Наблюдай и исследуй» 

«Волшебный мир оригами» 

«Интеллектуальные игры» 

«Решение текстовых задач» 

Тематические классные часы 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Общекультурное 

Единый классный час «Моя Родина-Россия»   

Классный час «Мы против террора» 

Единый классный час «Управление конфликтами - это 

возможно 

День учителя 

Посвящение в гимназисты 

День народного единства 

День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады 

Уроки мужества 

День памяти Марченко А.В. 

День защитника отечества 

День Победы 

За честь гимназии 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Уроки здоровья» 

Общеинтеллектуа

льное 

ВсОШ 

Проектная деятельность 

 



 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Духовно - 

нравственное 

«Мораль: критерии, поведение» 

Социальное 
«Классное дело»  

(проектная деятельность) 

Спортивно - 

оздоровительное 

ЗОЖ 

Общеинтеллектуа

льное 

«Интеллектуальная игра» 

Тематические классные часы 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Общекультурное 

Единый классный час «Моя Родина-Россия»   

Классный час «Мы против террора» 

Единый классный час «Управление конфликтами - это 

возможно 

День учителя 

Посвящение в гимназисты 

День народного единства 

День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады 

Уроки мужества 

День памяти Марченко А.В. 

День защитника отечества 

День Победы 

За честь гимназии 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Уроки здоровья» 

  

Общеинтеллектуа

льное 

ВсОШ 

НОУ 

Проектная деятельность 

Общекультурное РДШ 

 

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Духовно - 

нравственное 

«Душевное здоровье» 

Социальное 
«Классное дело»  

(проектная деятельность) 



Общеинтеллектуа

льное 

«Условия успешной коммуникации» 

«Общение без конфликтов» 

Итого 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Общекультурное 

Единый классный час «Моя Родина-Россия»   

Классный час «Мы против террора» 

Единый классный час «Управление конфликтами - это 

возможно 

День учителя 

Посвящение в гимназисты 

День народного единства 

День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады 

Уроки мужества 

День памяти Марченко А.В. 

День защитника отечества 

День Победы 

За честь гимназии 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Уроки здоровья» 

  

Общеинтеллектуа

льное 

ВсОШ 

НОУ 

 Проектная деятельность 

Общекультурное 
РДШ 

Работа органов школьного самоуправления 

 

 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Духовно - 

нравственное 

«Я гражданин» 

Социальное 
«Классное дело»  

(проектная деятельность) 

Общеинтеллектуа

льное 

«Интеллектуальные игры» 

«Условия успешной коммуникации» 

«Общение без конфликтов» 

Тематические классные часы 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Общекультурное 
Единый классный час «Моя Родина-Россия»   

Классный час «Мы против террора» 



Единый классный час «Управление конфликтами - это 

возможно 

День учителя 

Посвящение в гимназисты 

День народного единства 

День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады 

Уроки мужества 

День памяти Марченко А.В. 

День защитника отечества 

День Победы 

За честь гимназии 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Уроки здоровья» 

Общеинтеллектуа

льное 

ВсОШ 

НОУ 

Проектная деятельность 

Общекультурное РДШ 

Работа органов школьного самоуправления 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. В гимназии: «Лего-конструирование», 

«Интеллектуальная игра», «Наблюдай и исследуй», «Решение текстовых задач» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. Это такие курсы, как «Традиции русского 

дома», «Волшебный мир оригами» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. В 

гимназии:«Классное дело»  «Общение без конфликтов» «Условия успешной 

коммуникации»    

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 



силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Программы 

курсов «Баскетбол»  «ЗОЖ» «Волейбол» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

Классное руководство 

      Педагогическая поддержка обучающихся  в Гимназии осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. Эти формы представлены через 

деятельность службы психолого-педагогического сопровождения (СППС), в которую 

входят педагоги психологи, социальный педагог, классные руководители, учителя-

предметники. Курирует работу службы заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

       Осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель, организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями – предметниками, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

   Социальное проектирование  как ведущая форма воспитания обучающихся 

Именно социальное проектирование позволяет подростку решать основные задачи 

возраста: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые 

способы социального взаимодействия с миром взрослых. 

Под социальным проектированием мы понимаем деятельность: 

● социально значимую, имеющую социальный эффект, результатом которой 

является создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта», имеющего 

для подростка практическое значение и принципиально, качественно нового в его 

личном опыте; 

● задуманную, продуманную и осуществленную подростком; 

● в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, 

со взрослой культурой, с социумом. Социальное проектирование является одной из 



множества деятельностей подростка, сочетаясь и пронизывая другие ее виды. В ходе 

учебной деятельности гимназиста социальное проектирование можно рассматривать 

как мотивационную компоненту, как методический прием организации учения. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования выступают: 

● Социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

● социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 

влияние, др.); 

● социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

● социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые 

площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Выступая сложным системным образованием, социальное проектирование включает 

в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

● Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия Социальная практика — 

это, во-первых, процесс освоения, отработки 

● социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. 

● Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. 

Данная деятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, 

связывающим социум и личность. 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

● повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; реальный вклад 

учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные 



изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; изменение общественного мнения, увеличения числа 

жителей, готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе. 

Организация социального проектирования в гимназии строится на следующих 

принципах: 

● включение учащихся в активную деятельность; 

● добровольность; 

● доступность; 

● практическая направленность; 

● возрастная сообразность; 

● - сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности 

 Ведущей формой социального   проектирования в гимназии   является проект 

«Классное дело». Порядок работы над проектом и требования к его защите 

определяет   Положение  о  проекте  «Классное  дело». 

 Работа  над проектами «Классное дело» организовано в рамках планов 

воспитательной работы и курсом внеурочной деятельности согласно положению, 

каждый класс со второго по десятый готовит и реализует коллективный проект  

классного дела в течение учебного года. Проект должен быть социально-полезным и 

значимым.  

Также важным в деятельности классного руководителя считаем: 

 инициирование и поддержка участия класса в гимназических КТД, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и гимназистов, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления гимназистам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 выработка совместно с гимназистами законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 



человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с гимназическим педагогом - психологом.  

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить.  

● индивидуальная работа с обучающимися  класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые  психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

● регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучащихся или их законными представителями: 

● регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

● помощь родителям гимназистов  или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии  и учителями-



предметниками;  

● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

● создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

● привлечение членов семей обучающихся  к организации и проведению дел 

класса; 

● организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общегимназические  дела, в 

которых принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всего 

гимназического сообщества, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в гимназии.  

В гимназии ключевые дела объединены по тематическим четвертям. 

1 четверть – Здоровье. Спорт. Труд . 

2 четверть – Я –гражданин и творец. 

3 четверть – Наука. Интелект. 

4 четверть – Я-патриот. 

 Важной особенность таких дел в гимназии является событийный характер, 

являющийся важной характеристикой со-вместного бытия. Мы понимаем Событие 

воспитания – как момент реальности, в котором происходит личностно-развивающее 

со-бытие взрослого и ребенка. Оно возможно при условии, что взрослые, «встречаясь» 

с детьми, удерживают в своем сознании и деятельности цели и ценности воспитания 

подрастающего поколения, а дети самостоятельно выбирают «Быть вместе со 



взрослыми» в качестве способа существования здесь-и-теперь. Непременная черта 

каждого событийного мероприятия в гимназии – совместная разработка, совместное 

планирование и проектирование, совместное проведение и совместный анализ 

результатов. На всех этих этапах взрослые и дети действуют вместе, как равноправные 

инициативные партнеры, что способствует у детей формированию субъектной позиции, 

организаторских, коммуникативных и рефлексивных компетентностей, развивает 

творческие способности и чувство ответственности. 

 

На гимназическом  уровне: 

● проекты Классное дело – ежегодно организованная реализация социальных 

проектов, являющихся важным, ключевым делом для каждого класса в учебном году. В 

реализации проекта принимают активное участие обучающиеся, их родители и 

классный руководитель конкретного класса  

● общегимназические КТД  – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для участников гимназического сообщества  знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы гимназии.  

● торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

● Тематические КВН - театрализованные выступления педагогов и гимназистов  с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ  

гимназии. 

● «За честь гимназии» церемония награждения (по итогам года) гимназистов и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу 



  

 

На уровне классов:  

● выбор и делегирование представителей классов в Совет гимназистов, Совет 

гимназят-мореходов, ответственных за подготовку общегимназических  ключевых дел;   

● участие  классов в реализации общегимназических  ключевых дел;  

● проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических  

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне  советов. 

На индивидуальном уровне:  

● вовлечение по возможности каждого ребенка в реализацию проектов Классное 

дело, ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

● индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

● при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

     Общие внешкольные мероприятия это: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

гимназистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

● проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 



учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

      Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям. В гимназии это ежегодные  выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии 

как  

● оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок  гимназистов на учебные и внеучебные занятия в гимназии происходит через 

реализацию инфраструктурных проектов и проектов Классное дело; 

● размещение на стенах третьего этажа старшей школы 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 



● озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

● создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации 

второго этажа старшей  школы стеллажей свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие. Это реализованный проект 

Классное дело 8Б класса «Открытая библиотека»; 

● благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с родителями и гимназистами  своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

● событийный дизайн – оформление пространства первого этажа 

старшей школы (Проект «Дворик Фрагле) для  проведения конкретных  событий 

(праздников, творческих вечеров, выставок, занятий);  

● совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

● регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории, высадка 

культурных растений;  

●акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. Реализация воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды предусматривает  совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по еѐ 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 



общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 С 1 сентября 2022 года в гимназии организовано проведение церемонии 

поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 Размещены  карты  России и мира , на который точками отмечено размещение 

выпускников гимназии; 

 Каждый этаж гимназии оформлен тематическими зонами. Третий этаж старшей 

школы посвящен истории, природе и фауне Красноярского края; 

 В начале каждой учебной недели в гимназии исполняется  гимн Российской 

Федерации;  

 На входе в здание старшей школы гимназии размещены мемориальные доски. 

Увековечивающие память выпускников гимназии Константина Балабанова и 

Александра Марченко 

 В 2022 году гимназия вступила в проект « Парта героя» В сентябре парта  

Александра Марченко будет расположена в кабинете. В котором учился Александр;  

 Оформлены и обновлены «места новостей», стенды в холле первого этажа, 

содержащие в доступной  форме новостную информацию гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 Разработана  символика общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемая как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

 Размещаются  регулярно сменяемые экспозиции творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 Поддерживается  эстетический вид и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зонах; 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 



обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

● Совет родителей гимназии  и Управляющий совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

● Дни семьи, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия, мастер классы, совместные мероприятия,  для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

● Общегимназические  родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов 

● Родительский  всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

● Родительские конференции, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

● участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 



усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

В гимназии сформирован особый вид управления  воспитательной системой – 

соуправление.  Соуправление понимается как принятие управленческих решений на 

основе совместности, заключающейся в согласованном  взаимодействии  

педагогического, ученического и родительного сообществ. Соуправление, таким 

образом, является специфической институциональной формой соорганизации 

субъектов воспитания. Поддержка детского соуправления помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое соуправление.   

В организационной структуре воспитательной системы выделяется  несколько уровней: 

ученический, педагогический, родительский, общественный, детско-взрослый. 

● Ученический уровень представляет совокупность ученических сообществ, 

принимающих активное участие в организации воспитательной деятельности 

 На уровне школы: 

●               К числу таких сообществ относятся органы ученического соуправления: 

детская общественная организация  «Гимназята-мореходы» (1-4 классы); Совет 

гимназистов (5-11 классы),  созданные для учета мнения гимназистов по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

● Через деятельность Школьной службы медиации, созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой  социальным педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

На уровне классов: 



● через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, президентов и.т.д.), представляющих интересы класса в 

Совете гимназистов, Активе 1-4 классов, общегимназических  делах и призванных 

координировать его работу с работой общегимназических органов соуправления и 

классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

● через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

● через вовлечение гимназистов  в планирование, организацию, проведение и 

анализ общегимназических  и внутриклассных дел; 

● через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Действующее на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Их правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). В гимназии это такие ДОО как Актив Гимназята-мореходы (1-4 

классы), Совет гимназистов (5-11 классы), Школьная служба медиации, Штаб 

волонтеров, военно-спортивный клуб «Сибирские витязи» 

 Воспитание в ДОО осуществляется через: 

● утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 



опыт гражданского поведения; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая гимназистами 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие гимназистов в работе на прилегающей к гимназии территории (работа на 

пришкольном участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; проведение различных социальных акций, реализация социальных и 

инфраструктурных проектов 

● договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения.Клятва принимается на процедуре Посвящения в гимназисты; 

● клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных объединений для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в гимназии и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

● лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе пришкольной оздоровительной площадки или загородного лагеря. Здесь, в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

● рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 



новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

● поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях( социальные сети ВК и Инстаграмм), организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков 

– формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

● участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Профилактика и безопасность 

Педагогическая поддержка  и сопровождение обучающихся в 

профилактике безопасного поведения осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. Эти формы 

представлены через деятельность службы психолого-педагогического 

сопровождения (СППС), в которую входят педагоги психологи, социальный 

педагог, классные руководители, учителя-предметники. Курирует работу службы 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Приложение 4) 

 

Программа деятельности Социально-психолого-педагогической 

службы 

 

 

№ Основные 

направления 

Мероприятия 



1 Диагностика  Для детей: 

 Диагностика готовности к школе (по запросу). 

 Мониторинг уровня развития и особенностей 

познавательной деятельности (по запросу). 

 Мониторинг уровней сформированности УУД в 

начальной школе 

 Мониторинг психологических особенностей 

младших подростков в условиях введения 



  ФГОС. Углубленная диагностика готовности 

перехода на II ступень гимназии (познавательная, 

эмоционально-волевая и мотивационная сферы). 

 Мониторинг межличностных отношений в 

коллективе класса (по запросу) 

 Углубленная диагностика детей группы 

«риска» с целью представления заключения 

обследования на МППконсилиуме (по запросу). 

 Исследование у пятиклассников в адаптационный 

период эмоционального состояния и отношений, 

самооценки и мотивации. 

 Исследование уровня познавательной деятельности 

подростков. ШТУР в 9-х классах. 

 Профориентационная диагностика 

(по запросу 8-10 кл.). 

 Исследование уровня и вида одаренности 

учащихся. 

 Исследование уровня тревожности и 

психологической готовности к экзаменам в 11 кл. 

 Исследование бытовых условий, семейных 

взаимоотношений, стиля родительского 

воспитания детей группы «риска». 

 Сверка списка обучающихся 

неблагополучных семей, состоящих на учете в 

ОДН, КДНиЗП. Формирование банка данных на 

этих учащихся. 

 Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания («группа 

риска»). 

 Для педагогов: 

 Индивидуальная и групповая диагностика 

(по запросу) 

 Для родителей: 

 Анкетирование родителей первоклассников и 

пятиклассников с целью выявления потребностей в 

психолого-педагогической помощи в период 

адаптации детей ( по 



  запросу) 

 Индивидуальная и групповая диагностика типов 

родительского воспитания (по запросу). 

2 Коррекционно —  Для детей: 

 развивающая 

работа 
 Коррекционно – развивающие занятия с будущими

первоклассниками в подготовительной школе 

«Малышок». 

 Коррекционно - развивающие занятия с учащимися 

5 классов, (имеющие проблемы дезадаптации -по 

запросу) 

 Проведение курса тренингов с учащимися 5- х 

классов, направленных на снижение уровня 

тревожности в адаптационный период. 

 Проведение тренингов с учащимися 5-х классов, 

направленного на сплочение коллектива и 

снижение уровня тревожности в адаптационный 

период. 

 Проведение тренингов с учащимися 10 классов, 

направленных на сплочение коллектива и снижение 

уровня тревожности в адаптационный период. 

 Проведение тренингов с учащимися 11классов, 

направленных на снижение уровня тревожности, 

перед сдачей итоговых экзаменов (по запросу) 

 Индивидуальная и групповая работа с одаренными 

учащимися (1-11кл.) 

 Индивидуальная и групповая работа с детьми 

«группы риска»(1-11кл.) 

 Коррекционно-развивающие группы для начальной 

школы. 

 Психологические тренинги и семинары для 

учащихся (по запросу) 

 Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия с учащимися по результатам 

исследований. 

 Для педагогов: 



   Курс психологических тренингов (темы по запросу) 

 Для родителей: 

 

 Психологические тренинги для родителей будущих

первоклассников в подготовительной школе 

«Малышок» (формирование 

родительской компетентности). 

 Психологические тренинги для родителей 

учащихся (темы по запросу). 

3 Консультирование  Для детей: 

 Консультирование гимназистов (по запросу) 

 Для педагогов: 

 Консультирование педагогов (по запросу) 

 Для родителей: 

 Консультирование родителей (по запросу) 

4 Психологическое 

просвещение 

 Для детей: 

 Курс по психологии - для учащихся 6 кл. 

 Курс по психологии «Я выбираю 

профессию» для учащихся 9 кл. 

 Психологические семинары (по запросу) 

 Групповые консультации для гимназистов об 

юридической ответственности. 

 «Круглый стол» с инспекторами ОДН: перспективы

сотрудничества, эффективность совместного опыта. 

 Для педагогов: 

 Курс психологических семинаров 

«Эффективный педагог» (темы по запросу). 

 Просвещение классных руководителей по вопросам 

проведения диагностического скрининга в условиях 

ФГОС 

 Для родителей: 

 Психологические семинары для родителей будущих

первоклассников в подготовительной школе 

«Малышок» (формирование 

родительской компетентности). 

 Психологических семинары для родителей 

учащихся (темы по запросу). 

 Семинары об ответственности родителей за 



  воспитание и образование детей. 

5 Экспертная работа  Консилиум по итогам и результатам 

адаптационного периода учащихся 5-х классов. 

 Консилиум по преемственности 

образования на I-ой и II-ой ступенях гимназии. 

 Консилиум по итогам и результатам 

адаптационного периода учащихся 5-х классов. 

 Консилиум по итогам и результатам наблюдений за 

учащимися 9-х классов для предварительного

составления образовательного маршрута в рамках 

профильной школы.  

6 Организационно-  Для детей: 

 методическая 

работа 
 Подготовка психодиагностического 

материала для учащихся Гимназии № 7. 

 Подготовка диагностического материала для 

учащихся 5 классов в условиях ФГОС. 

 Разработка рабочих программ по курсам 

психологии. 

 Подготовка материалов для коррекционно- 

развивающих занятий, психологических тренингов 

и семинаров с учащимися. 

 Для педагогов: 

   Подготовка материалов для 

психологических тренингов, семинаров и 

консультаций с педагогами. 

 Сопровождение реализации ФГОС в начальной 

школе. 

 Сопровождение реализации ФГОС в средней 

школе. 

 Участие в проектировании 

образовательного пространства в контексте ФГОС 

ООО. 

 Для родителей: 

   Подготовка материалов для семинаров, тренингов и 

консультаций с родителями учащихся. 



 

Социальное партнѐрство 

Субъекты 

социализации 

Функции (задачи) Формируемый 

социальный опыт 

Родители обучающихся Является источником родительского запроса 

к школе на физическое, социально-

психологическое, 

академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов

 деятельности образовательной

 организации; обладатель и 

распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках 

школьного и семейного воспитания). 

Формирует 

ценностные установка, 

социальный опыт 

Администрация Обеспечение поддержки Создание условий 

гимназии процесса социализации социализации 

 учащихся на основе руководства учащихся 

 творческими  

 коллективами учащихся,  

 передачи опыта учебно-  

 исследовательской  

 деятельности  

Методический Методическое Психолого- 

совет обеспечение, тьютерское педагогическая 

 сопровождение авторских и практическая 

 программ, проектов, подготовка 

 направленных на учителя к 

 социализацию учащихся реализации задач 



  социализации 

учащихся 

Социальные Взаимодействие с целью Развитие опыта 

партнеры: ОАО объединения ресурсов разноплановой 

Красноярский социализации (базы творческой 

завод цветных внеурочной деятельности, деятельности, 

металлов, школьных музеев, формирование 

Социальный информационных исторической 

отдел ресурсов и т.д.) памяти и 

Администрации  уважительного 

Ленинского  отношении 

района в городе  к традициям, 

Красноярске,  опыта 

ОАО  использования 

Красноярский  компьютерных 

машиностроите 

льный завод, 

 технологий 

   

Краевой Центр   

культурных и   

творческих   

инициатив,   

Дворец   

культуры имени   

1 мая   

Учреждения Расширение сферы Опыт 

дополнительного 

образования детей

 ДДЮ №2 

«Школа 

самоопределения» 

творческой самореализации 

учащихся с учетом их 

индивидуальных склонностей 

Организация профориентационной 

работы. 

интеллектуального технического, 

художественного творчества; опыт 

инициации 

социальных 

акций и участия в них; опыт 

делового 

взаимодействия, проявления 

милосердия, 

заботы, поддержки 



   

   

   

Учреждения 

культуры 

(музеи, 

библиотеки, 

общественные 

фонды) 

Красноярский 

краеведческий 

музей, 

Красноярский 

художественный 

музей имени 

В.И.Сурикова, 

Красноярская 

библиотека 

имени 

В.Дубинина, 

Детская краевая 

библиотека 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных 

Детские Взаимодействие с

 районными 

Опыт участия в 

общественные детскими

 объединен

иями 

деятельности 

организации школьников «Вектор успеха» общественных 

РТО «Мой  организаций; 

выбор», РОС «  опыт 

Мой выбор»,  социальной 

Краевой  активности, 

школьный  проявления 

парламент  самостоятельности 

  и 

  ответственности, 

  рефлексивной 

  оценки 

  результатов 

  социальной 



  практики; опыт 

  реального 

  управления и 

  действия 

Спортивные Расширение базы занятий Развитие 

сооружения физической культурой и потребности 

Дворец водного спортом. занятий спортом; 

спорта, стадион  опыт 

«Енисей»  выбора видов 

  спорта в 

  соответствии с 

  физическими 

  возможностями; опыт 

поведения на воде, 

обучение 

плаванию 

Психологическая Консультативная, Опыт 

служба психотерапевтическая самореализации, 

Городской помощь детям, самоутверждения, 

молодѐжный родителям, педагогам адекватного 

Центр, Центр  самовосприятия в 

психологической  кризисной 

 помощи семье  ситуации; 

и детям  гармонизация 

  детско- 

  родительских отношений 

  . 

Муниципальные Социальное партнерство Опыт участия в 

службы со школьным природоохранной 

экологической коллективом по эколого- деятельности; 

направленности биологической проведения 

 направленности доступных 

  эколого- 



 

 

Профориентация 

                    Профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь 

период профессиональной деятельности личности: от возникновения 

профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности. Возникновение 

профессионального самоопределения охватывает старший школьный возраст, но ему 

предшествуют этапы : 

• Первичный выбор профессии (характерен для учащихся младшего школьного 

возраста): 

- малодифференцированные представления о мире профессий, ситуативное представление 

о внутренних ресурсах, необходимых для данного рода профессий, неустойчивость 

профессиональных намерений; 

  биологических 

  исследований, 

  опытной 

  работы; опыт 

  участия в 

  общественных 

  движениях «Зеленый 

патруль»,  

«За чистоту родного края» 

Совет ветеранов Сохранение исторической Опыт общения с 

Совет ветеранов памяти; поддержка людьми 

Ленинского ветеранов; содействие    разных 

района города патриотическому поколений; опыт 

Красноярска, воспитанию населения проявления 

Совет ветеранов  нравственно 

ОАО  ценного 

Красноярский  отношения к 

завод цветных  героическому 

металлов  прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи заботы о 

них; формирование позитивного 

отношения  

к старшему поколению в своей семье 



• Этап профессионального самоопределения (старший школьный возраст): 

- возникновение и формирование профессиональных намерений и первоначальная 

ориентировка в различных сферах труда; 

• Профессиональное обучение: 

- осуществляется после получения школьного образования для освоения выбранной 

профессии; 

• Профессиональная адаптация: 

- формирование индивидуального стиля деятельности, преобладание системы 

производственных и социальных отношений; 

• Самореализация в труде: 

- выполнение или невыполнение ожиданий, связанных с профессиональным трудом. 

Таким образом, профессиональное самоопределение пронизывает весь жизненный путь 

человека. Учащиеся, совершая первый профессиональный выбор, приобретают 

ценный личный опыт. Препятствия вынуждают молодого человека собрать все силы и 

волю. Формируются необходимые навыки и умения, связанные с преодолением 

трудностей. Это непременно отразится на благополучии и комфорте подростка как в 

эмоциональном, так и в личностном планах. 

Программа  профориентационной работы  призвана помочь школьникам в нелегкий 

переходный период и направлена на активизацию профессионального и личностного 

самоопределения подростков и старшеклассников. оказать эффективную психолого-

педагогическую поддержку учащимся; 

• открыть перспективу в дальнейшем личностном развитии; 

• помочь определить свои жизненные планы и в соответствии с ними выстроить 

алгоритм действий. 

Задачи курса: 

• формирование актуального «информационного поля»; 

• обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений 

по целеполаганию и планированию; 

• формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

           Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить гимназистов к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающихся к выбору, педагог актуализирует 



его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через  

● циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

● экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

● организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

● освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   



 

                В МБОУ Гимназия №7 система профориентационной работы позволяет 

обучащимся выбрать и спланировать собственную образовательную траекторию, 

успешно пройти самоопределение в выборе профессиии для успешной сдачи 

экзаменов и поступления в выбранный вуз. Для обучающихся на ступени ОО 

профориентационная деятельность  организована через сотрудничество со школой 

самоопределения. 

 

           Профориентационные мероприятия  МБОУ Гимназия № 7 

 

 

1

1 

Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для 

работы с младшими школьниками. 

 Работа с педагогическими кадрами. 

1  Рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной  работы с учащимися различных возрастных групп. 

  

2 Организация  цикла  семинаров по теме  

 ―Теория и практика профориентационной работы".  

3 В планы ГМО классных руководителей рассмотрение вопросов методики 

профориентационной  работы, обмен опытом ее проведения.  

―Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии‖. 

―Система образования в России‖; 

―Система профориентащюнной работы в городе, в школе‖; 

―Методика профориентационной работы по возрастным группам‖; 

―Психологическая и социальная обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками‖; 

―Методические основы профориентации во внеклассной работе‖; 

―Работа с учащимися по интересам‖; 

―Методы исследований и наблюдений психофизиологических 

особенностей учащихся, основы профконсультации‖; 

―Методы работы с родителями по вопросу выбора профессии‖; 



―Профориентация в процессе изучения основ наук‖. 

 

4 Организация  профконсультаций  по изучению личности школьника.   

 ―Исследование готовности учащихся к выбору профессии‖ 

―Изучение личностных особенностей и способностей учащихся‖, 

―Изучение склонностей и интересов‖,  

―Изучение профессиональных намерений и планов учащихся‖ 

5 Конкурс  пособий по профориентации, методических разработок 

внеклассных мероприятий. 

6 Отчетность учителей-предметников, кл. руководителей, руководителей 

кружков о проделанной работе.                    

7 Подготовка рекомендаций  кл. руководителям по учету 

профессиональной направленности уч-ся в педагогическом процессе. 

 Работа с родителями 

1 Лекторий "Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении". 

2 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися, элективных курсов. 

―Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 

образования‖. 

3 Встречи уч-ся  и родителей –представителей  различных профессий. 

4 Экскурсии  уч-ся на предприятия и учебные заведения. 

5 Родительские  собрания  (общешкольные,  классные). 

―Анализ рынка труда и востребованости профессий в регионе‖ 

―Медицинские аспекты при выборе профессии‖ 

6 Привлечение  родителей к оформлению профорнентац уголков, стендов,  

к организации экскурсий. 

7 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации. 



8 Привлечение  родителей к руководству кружками по интересам. 

 

 

 

Работа с учащимися 

1 Предпрофильная подготовка 

Встречи с психологом         ―Твоя профессиональная карьера‖ 

 

2 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города  

3 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления профнаправленности. 

4 Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

6 Осуществление индивидуальных и групповых консультаций уч-ся. 

7 Проведение месячников по профориентации, конкурсов по профессии, 

конференций, интеллектуальных игр и др. 

Праздник ―Город  Мастеров‖, ―Встреча с Самоделкиным‖ 

Кл. час ―Есть такая профессия – Родину защищать‖ 

Конкурс рисунков ―Моя будущая профессия‖ 

Мама, папа на работе «Фестиваль профессий» 

8 Организация предметных недель, декады (по направлениям) 

9 Организация и проведение с уч-ся выставок ―В мире профессий‖ 

―Транспорт‖, ―Военные профессии‖ 

―Информационные технологии‖. 

―Строительство и архитектура‖‖, ―Машиностроение‖ и  т. д. 

Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед.  

1

0 

Проведение серий классных часов  (согласно возрастным особенностям) 

  ―Сто дорог – одна твоя‖ 



  ―Как претворить мечты в реальность‖ 

  ―Легко ли быть молодым‖ 

  ―К чему люди стремятся в жизни‖ 

1

1 

Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

1

2 

Организация экскурсий и встреч со специалистами 

―Центра занятости‖. 

1

3 

Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных 

заведений  

1

4 

Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся учителями- предметниками  

1

6 

Обеспечение участия уч-ся  в работе  «Ярмарки  профессий» с целью 

знакомства с учебными заведениями и рынком труда.  

1

7 

Оформление на каждого учащегося профориентационной карты. 

Создание портфолио учащегося.   

1

8 

Организация работы кружков на базе школьных мастерских и вовлечение 

в них уч-ся. 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 

творчества. 

1

9 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе  в 

учреждениях дополнительного образования. 

2

0 

Проведение диагностики по выявлению интересов уч-ся 

2

1 

Обеспечение участия уч-ся в работе ученических трудовых бригад, работа 

на пришкольном участке: 

 - знакомство с профессиями, связанными с растениеводством 

- знакомство со строительными профессиями 

 - пришкольный лагерь отдыха (профильные отряды) 

2 Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил 



 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

         В 2022-2023 учебном  году в гимназии укомплектовано 53 класса. НОО- 20 

комплектов классов, ООО- 27 комплектов классов, СОО – 6 комплектов классов. В 

гимназии действует служба психолого-педагогического сопровождения, включающая 

2 педагогов-психологов, 2 социальных педагогов, а также специалистов 

сопровождающих детей ОВЗ- педагог –психолог, педагоги –дефектологи, логопед. 

Социально-психолого-педагогическая служба (СППС) является структурной единицей 

педагогической системы гимназии, предназначенным для социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, развития их способностей, 

склонностей, реализации их потенциала, профилактики возможных отклонений, 

оказания компетентной комплексной помощи и поддержки. Деятельность СППС 

осуществляется во взаимодействии с администрацией, педагогами и другими 

работниками Гимназии, связанными с обеспечением развития, воспитания, 

образования, социализации и здоровья обучающихся. Взаимодействие со 

специалистами осуществляется на основе принципов сотрудничества и 

взаимодополняемости. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В 2022-2023 учебном году согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО,  утвержденным 

приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373,  ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

2 для выбора будущей профессии (общественные поручения и т.д.). 

2

3 

Изучение читательских интересов школьников, составления 

индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

2

4 

Защита проектов 

      ―Мой выбор профессиональной деятельности и реализация 

профессионального плана‖ 

      ―Ступени мастерства‖ 

      ―Мои жизненные планы, перспективы и возможности‖ 



утвержденными приказом Минобнауки от 31.05.2021 № 286 и №287 приняты 

административные решения по принятию, внесению изменений в должностные 

инструкции классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов.  

Работа СППС регламентируется общими нормативно-правовыми документами в 

области образования и локальными актами Гимназии: 

- Декларацией о правах ребенка; Конституцией РФ; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными Государственными Образовательными Стандартами; 

- Уставом Гимназии; 

- должностными инструкциями сотрудников СПСС; 

- настоящим Положением, утвержденным директором Гимназии. 

Деятельность Службы осуществляется в тесном контакте с родителями 

(законными представителями) обучающихся Гимназии 

Заключены договоры о сотрудничестве с ЦКИ, ООО Завод « Красмаш», ОАО 

завод «Красцветмет»,  МБОУ ДО ДДЮ Школа самоопределения, «Полюс+» класс 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учѐтом наличия 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Требования к 

организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп - из семей мигрантов. 

 В основе реализации программы развития  данных категорий положен принцип: 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание,направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной 



жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 



формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населѐнного пункта), в котором находится 00. 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания — 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 



проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся 

жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о 

недопустимости плохих поступков; 

        знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 



коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

элементарные представления об основных профессиях; 

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда 

и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) — 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения 

видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 



отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; формирование 

интереса к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех 

учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а 

также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовнонравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение 

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовнонравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 



организациями и объединениями граждан — с патриотической, культурной, 

экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодѐжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовнонравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся должна быть основана на следующих 

принципах: 



совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия. 



В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 



обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу(обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в Гимназии строится на следующих принципах: 

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведении процедуры награждения) 

В локальных актах гимназии отражена процедура награждения почетным 

званием «Честь гимназии», «Честь класса», «Премия директора» Проведение 

процедуры награждения проходит на традиционных мероприятиях «За честь 

гимназии». «Премия директора» – номинация введена в процедуру торжественного 

вручения аттестатов выпускникам гимназии. Размещение фотографий учеников, 

победивших в конкурсе «Гордость гимназии на стенде «Гордость гимназии»; 

‒ соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

Учащиеся, заслужившие почетного звания «Честь гимназии» награждаются 

специальным значком «Честь гимназии», на котором изображен Герб гимназии. 

‒ прозрачность правил поощрения. Согласно положениям о награждении 

почетными наградами «Честь гимназии», «Честь класса», 



«Премия директора» список кандидатов определяется классными коллективами, 

педагогами и согласовывается с Советом гимназистов и Управляющим советом 

гимназии. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в гимназии является рейтинг классных коллективов, 

Рейтинг классных коллективов 2-11 классов определяется по итогам учебного 

полугодия и за год путем сложения рейтинговых баллов по каждому показателю. По 

результатам рейтинга определяются классы – победители рейтинга за учебное 

полугодие и учебный год в каждой возрастной категории. На празднике «За честь 

гимназии» лучшие классные коллективы награждаются Дипломами. Данный рейтинг 

оказывает ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. (Приложение 2) 

Портфолио ученика гимназии представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. В состав Портфолио включаются 

результаты,  достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных и творческих 

мероприятиях. Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием 

возлагается на классного руководителя, учителей-предметников. Отбор работ для 

Портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Структура портфолио включает в себя четыре взаимосвязанных 

раздела, соблюдающих целостность целенаправленного саморазвития учащихся для 



достижения жизненного успеха. Каждый из разделов представляет отдельный этап 

работы. 

Содержание работы по разделам представляет собой систему практических 

заданий, раскрывающих внутренние возможности школьника и развивающих 

личностные качества успешного ученика. Обеспечивает реализацию индивидуально-

личностного подхода в их воспитании. 

Раздел «Я познаю себя» содержит задания на самопределение и управление 

саморазвитием. Главная задача данного раздела – помочь школьнику создать образ 

своего «Я», сформировать представление о своей личности и оценить свои 

возможности. Этот блок заданий включает в себя различные способы самопознания: 

психологические тесты, практические задания, тренировочные упражнения, 

нацеленные на раскрытие у школьника внутренних возможностей и развитие их 

умений объективно и критически оценивать себя, анализировать свои способности, 

достоинства и недостатки. В фокусе данного блока находится также повышение 

мотивации учения и саморазвития. Внимание учащихся акцентируется на осмыслении 

своей роли в классе, в семье, в школе. Содержится характеристика ученика, сведения о 

родителях, интересы и увлечения, классные поручения. Ученик проводит самоанализ 

собственных планов и подводит итоги, ставит цели и анализирует достижения. 

В разделе «Мои достижения» отражаются достижения ученика в различных 

предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, 

материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов в спорте, 

участие в соревнованиях, спортивных конкурсах, участие в социальных акциях, 

конкурсах, проектах.  

В отдельный подраздел вынесена информация о творческих работах: рисунки, 

сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее 

фотографию. Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, 

также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем 

проводилось. При возможности дополнить это сообщение фотографией. Если событие 

освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось 

Интернет- порталом, сделать распечатку тематической странички. 



«Я культурный человек» направлен на содействие культурному росту ученика. 

Это раздел поможет классному руководителю погрузить ребят в «океан» культурных 

понятий, таких как культура получения знаний, культура поведения и развлечений, 

культура речи и формулы речевого этикета. 

«Я – гражданин» способствует личностному становлению школьника – 

патриота. Данный раздел способствует углублению знаний учащихся о родном крае, 

об истории своей семьи, стимулирует интерес к изучению своих прав, воспитывает 

уважительное отношение к законам своей страны и символике государства. 

«Премия директора». Ежегодное поощрение выпускников гимназии. В гимназии, 

по инициативе Управляющего Совета и директора гимназии Л. А. Литвинцевой 

учреждена ежегодная премия директора. Очень важно, что среди критериев для 

назначения стипендий не только отличная учеба, но и жизненная позиция ученика, 

проявление им особых умений в различных областях, защита чести гимназии. 

Классные руководители, заместитель директора по УВР согласовывают кандидатуры 

претендентов с педагогическим советом, Управляющим советом. Окончательно 

принимает решение директор гимназии. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

            Процесс воспитания осуществляется в гимназии  в соответствие с программой 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровнях образования НОО, ООО, СОО 

Цель воспитания - развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,  готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

задачи:  

 дальнейшее формирование уклада школьной жизни 

 организация ученического самоуправления и обеспечение активного 

проживания гимназической  жизни 

 создание организационных условий для свободного участия обучающихся в 

общественных школьных и внешкольных объединениях 

 развитие социальных компетенций 

 обеспечение реального участия родителей в школьной жизни, организация их 

психолого-педагогического просвещения и оказание им помощи 



 создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного 

процесса и оформление школьного этикета 

 организационно – методическое сопровождение системы воспитания, 

оценивания, развития личностных результатов 

 

 

 

Названные задачи реализовывались в 2021-2022 учебном году согласно плану 

воспитательной работы по основным направлениям: 

   Основные направления  организации воспитания:  

 гражданское воспитание 

 духовное и нравственное воспитание 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 популяризация научных знаний 

 приобщение к культурному наследию 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 физическое воспитание и формирование здоровья 

 экологическое воспитание 

 

 

   Аналитико-диагностическое направление.  Деятельность ГМО классных 

руководителей 

 

        Основной задачей данного направления является организация своевременного 

комплексного личностно-ориентированного социально-педагогического, 

психологического сопровождения обучающихся. В данном учебном году в гимназии 

были проведены диагностические исследования по адаптации к новым социально-

учебным условиям обучающихся 1,5 классов. Проведено исследование уровня 

сформированности личностных результатов на период возрастного кризиса у 

обучающихся 7-ми, 11-ти,13-ти, 16-17 лет., а также тестирование на профессиональное 

определение старшеклассников социально-психологическое исследование 

личности(результаты исследований отражены в аналитических справках педагога-

психолога Дреминой А.И. и социальных педагогов Магомедовой М.И. и Катковой 

О.А..) Выявленные результаты являются отправной точкой для планирования 

воспитательной деятельности гимназии на следующий учебный год. 

 А также материалами для работы классного руководителя, методического 

объединения классных руководителей. 

В течение учебного года работа методического объединения классных руководителей 

осуществлялась в соответствии с «Положением о методическом объединении классных 

руководителей»   и планом работы на 2020-2021г.г. Руководителями МО классных 

руководителей назначены: 1-4 классы Павлова Н.С., классы 5-6  Пономарѐва О.С. 7-11 

классы Мордасова О.М. 

Методическое объединение классных руководителей   осуществляло свою работу в 



рамках темы: "Современные образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях  реализации рабочей 

программы воспитания и подготовен к реализации обновленных ФГОС " 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в 

гимназии; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы. 

 

Данная методическая тема направлена на помощь классному руководителю в  

моделировании  воспитательной деятельности с обучающимися  класса, направленной 

на развитие индивидуальности ребенка и формирования личностных результатов, 

используя современные методики и технологии воспитательно-образовательного 

процесса. 

Основной проблемой в деятельности классного руководителя считаем недостаточность 

методической подготовки классных руководителей. На следующий учебный год 

запланировано участие классных руководителей в курсах профессиональной 

подготовки и участие в профессиональном муниципальном конкурсе «Классный 

классный» 



 

Гражданское  воспитание 

 

  

В гимназии данное направление представлено деятельностью ДОО « Совет 

гимназистов», « Школьная служба медиации», « Волонтеры гимназии», отряд 

«Юнармия» 

РДШ 

 Динамика охвата численности актива РДШ в гимназии за период:                        

сентябрь – май: 

На начало года конец года -385 человек 

 

 В План ВР гимназии на 2021-2022 уч.год. включены мероприятия  ФГБУ 

«Росдетцентр»   

Председатель  первичного отделения РДШ - ученица  11Б  класса Постников Леонид.  

Действует штаб РДШ. Отдельные помещения для деятельности военно-спортивного 

клуба «Сибирские Витязи» и «Школьной службы медиации» 

Финансовая поддержка осуществляется со стороны Управляющего Совета гимназии, а 

также через участие в грантовых конкурсах – «Территория. Красноярск» и др. 

Участие в районных/муниципальных этапах Всероссийских конкурсов и акциях 

партнеров Организации, утвержденных Планом: 

1. Проведение в гимназии мероприятий: «День защитника отечества», « День Победы», 

«День неизвестного солдата», «День Героев отечества» - в течение учебного года -

1032учащихся  

3.Проведение акций «Помоги встать в строй», «Помоги пойти учиться» 

4. Участие в профильных  отрядах летней  пришкольной оздоровительной площадки 

Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов и акциях партнеров  

 

Результативность в федеральных этапах Всероссийских конкурсов и акциях 

партнеров Организации, утвержденных Планом 

 Участие  в деятельности профильных смен ВДЦ ( Шаляпина Виктория « Артек») 

 Участие гимназистов « Большая перемена- 13 человек Организатор участия - 

Шаляпина Виктория 9В класс 

 «Моя страна – моя Россия» Победа проекта  «Полоса препятствий 

#НЕТПРЕГРАД» в полуфинале конкурса 

 

 

 

Нравственное и духовное воспитание 

Реализация данного направления осуществляется через: 

 традиционные гимназические мероприятия (День матери, День пожилого  

человека, День учителя, День защитника Отечества, День Победы и др.)  

 организацию различных социальных акций «Помоги пойти учиться» Осенней и 

весенней недели добра, «Милосердие» и др. В организацию и проведение 

мероприятий включены все участники образовательных отношений: 



обучающиеся, их родители, педагоги гимназии. Обучающиеся гимназии всегда 

активно откликаются на Добрые дела и являются участниками 

благотворительных акций. 

 Курсы ОЭРКСЭ, программы ОДНРК  

 Включенность обучающихся составляет 100%. 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

 Онлайн марафон «Территория ценностей»- всероссийский 

 IV городской открытый фестиваль казачьей традиционной культуры 

 « Сибирь казачья» 

 

 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 

Деятельность  в данном направлении организована с учетом памятных дат в истории 

Великой отечественной войны и Календарѐм образовательных событий. В гимназии 

традиционно гражданско-патриотическое направление является одним из 

приоритетных. 

 100% включение учащихся, педагогов и родителей гимназии в реализацию 

данного направления.  

 В рамках реализации проектов « Классное дело» в каждом классе были 

проведены и реализованы исследовательские проекты « Моя семья в истории ВОВ». 

Результатом стали реализованные каждым классом проекты в рамках историко-

исследовательской акции « Красноярск-Летопись Победы». 10 проектов гимназии 

прошли отбор на городской конкурс Акции « Красноярск.Летопись Победы». 

Проекты обучающихся участвовали во Всероссийском конкурсе творческих работ 

учащихся. Гордеева Кристина - диплом Победителя Всероссийского конкурса 

творческих работ школьников. 

 Традиционным является  сотрудничество с муниципальными органами, 

предприятиями, общественными организациями:  Администрация Ленинского района 

в городе Красноярске,  Совет ветеранов Ленинского района, Совет ветеранов ОАО 

Красноярский завод цветных металлов, администрация завода, музей завода, музей 

завода «Красмаш», Городское общество «Блокадник», городское общество 

«Малолетний узник», городское общество «Союз воинов-афганцев», городской 

военно-патриотический  клуб «Патриот» военкомат Кировского-Ленинского района, 



музей  ОАО Красноярский завод цветных металлов, Ветераны краевого Поста № 1 

 Реализация проекта «Пост № 1». В марте 2022 года- 17 отличников Поста № 1. 

Команда гимназии- в рейтинге лучших постовцев. Участие в Краевом слете лучших 

постовцев. Команда гимназии вошла в десятку  лучших команд Красноярского края. 

За период 2021-2022 года:   

 проведено  82 урока  мужества 

  прошло  5  встреч с ветеранами ВОВ 

  выпущено 23 плаката, 14 газет, 12 боевых боевых листов, 

  реализовано 50 проектов Классное дело,  

 совместно с Советом ветеранов Ленинского района проведен квест, 

посвященный 100-летию пионерии    

Участие в мероприятиях различного уровня 

 Военно-прикладная эстафета»Юнармия 2021»-региональный, 1 место  

 Военно-спортивная игра «Служу Отечеству» - региональный , победители 

 Всероссийский конкурс творческих работ для школьников « 9 мая -День 

Победы» Диплом за 1 место в номинации « 9 мая - день Великой Победы» 

Гордеева Кристина 5Б класс, Карпова Ольга 1Б класс  

 Квест в рамках городской акции Красноярск. Летопись Победы»-призѐры 

  Акция «Красноярск. Моя семья в Летописи Победы» Конкурсный отбор 

исследований внутри гимназии- 50 участников. Победителями стали 10 роликов. 

Для участия в городской акции  были определены 5 роликов. 

 

 

Интеллектуальное воспитание 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

 программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными 

детьми и подростками (участие в НОУ, НПК, ВсОШ) 

 мероприятия, направленные на повышение познавательной активности 

обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты 

научных открытий (участие в интеллектуальных конкурсах «Русский 



медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Золотое руно», молодѐжных предметных 

чемпионатах) 

 деятельность интеллектуального клуба «Чаѐк с печеньками»- победителя и 

призера Городских интеллектуальных игр 

 организация Брейн-рингов между параллелями, посвященных  памятным датам 

Проведены  единые уроки  безопасности в Интернете, Дни родного языка , Конкурсы 

«Избирательное право» и др. 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

 

 Городской интелектуальный конкурс «Эрудит. Премьер» Участие Команда 8-х 

классов гимназии  

 Краевой форум «Научно-технический потенциал Сибири»  

 Городской интелектуальный конкурс «Эрудит. Премьер» Земляне - команда 

10.11-х 3 место, Одноклеточные команда 8-х -8 место  

 Международная олимпиада « Инфоурок» Диплом 3 степени Богомазова Майя 

 Заключительная  игра сезона по настольным логическим играм "Старшая лига 

2021-2022 уч.год"Абсолютные  чемпионы как в командной игре, так и в личном 

первенстве.1 и 2 место в командной игре как по итогам тура, так и по итогам 

всего сезона. В личном первенстве победитель Сахарова Ю.7г, призѐры и 

лауреаты Усмонов Р., Селиванова Л, Борисевич Д.7г, Лазовская Ю, 

Абылкасымова А. 10а, Ибраимов Н.10б 

 

 

Приобщение к культурному наследию 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

Данное направление реализуется в гимназии через деятельность структурного 

подразделения «Виртуоз». 

В классах организована работа по посещению театров, кинотеатров, библиотек и др. 

учреждений культуры. Творческие выставки работ обучающихся (ежегодное участие в 

Новогодних конкурсах, проектах)  

Проводилась работа по эстетическому оформлению пришкольного участка и 

гимназической территории.  

Оформление классных уголков. 

Традиционные мероприятия: Праздник «День знаний», Концерт, посвящѐнный Дню 

учителя, 8 марта, Дню Победы, День матери. Посвящение в первоклассники. 

Посвящение  в гимназисты 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

 

 Краевой театральный фестиваль « Театральная весна» Поэтическая композиция: 

театр кукол» Диплом 1 степени» 

  Открытая городская Акция «Синий платочек – 2022».3Г класса Захаров Артем и 

Воробьева Таисия 



 

Трудовое воспитание и  профессиональное самоопределение 

 

Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися в реализации 

данного направления: 

Включение в образовательный процесс занятий со специалистами «Школа 

самоопределения»,класс «Полюс+» , встречи со специалистами ВУЗов, СУЗов 

 мероприятия и проекты, направленные на формирование дополнительных 

условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий (экскурсии в музеи и  на предприятия 

заводов «Красмаш», «Красцветмет», геологический музей, и др.), организации, 

встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных 

трудовых династий, организация специальных профориентационных  

мероприятий;  

 участие в социальных проектах (проекты классного дела) 

 Экскурсии в различные  учебные заведения (СибГау, КГПУ имени В.П. 

Астафьева, СФУ) 

  выступление на классных часах представителей различных учебных заведений ( 

СибГау, КГПУ имени В.П. Астафьева, СФУ)  

 субботники. Уборка пришкольной территории. Озеленение пришкольного 

участка  

 Участие в муниципальном конкурсе на лучший пришкольный участок 

 Классные часы «Выбор профессии» (9-11), «В мире профессий (5-8) 

 Классные часы с приглашением представителей различных профессий 

Результаты: 

 Открытый городской чемпионат « Столичное образование» Дисциплина « 

Медиа-мастерская» - финалисты, Дисциплина « Актѐрское мастерство» -

участники  

 IX Открытый региональный чемпионат Профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы»(WORLDSKILLS RUSSIA) Красноярского края 

Ученица 9Г Бакирова Фарида 3 место  

 Проектория-федеральный проект , участие 

 

 

 

 

Физическое воспитание и формирование здоровья 



 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

 Сотрудничество с ЦМПС Ленинского района 

 Участие в городских, районных и гимназических спортивных соревнованиях 

(Городская спартакиада школьников, соревнования по различным видам спорта)  

 Гимназические Дни здоровья (раз в четверть) 

 Лекции с привлечением врача-нарколога. Проведены классные часы в 8-10-х 

классах.  

 Проведение бесед, классных часов, просмотр кинофильмов о героях спорта, 

Олимпийском и параолимпийском движении (согласно планированию ВР 

классными руководителями) 

Традиционные мероприятия: тематические классные часы по ПДД, ППБ, видеобеседы 

«Безопасная дорога». Классные часы «Профилактика ОРЗ и гриппа». Всемирный  День  

борьбы с туберкулѐзом, СПИД. Участие в акции «Молодѐжь выбирает жизнь». 

Профилактические беседы с обучающимися инспектора ГИБДД по правилам 

безопасности дорожного движения. 

 

Экологическое воспитание 

 

  

В МБОУ Гимназия № 7 деятельность по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

организована через реализацию программы «Формирование 

экологической культуры» В работе используются следующие 

технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (анализ научной литературы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов, 

визитных карточек охраняемых растений и животных; изучение 

состояния пришкольного участка, воды, почвы и др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени 

сложности проектов, т.е. использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, поделок, 

макетов; проведение экологических олимпиад, конференций и др.) 

4. Игровые (квесты, подвижные игры, ролевые игры и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, 

«круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, 

акции, походы и др.); 



 

Основные проблемы и дефициты (какие задачи не были достигнуты или не полностью 

достигнуты, причины) 

В 2021-2022  учебном году перед коллективом гимназии была поставлена цель 

воспитания: 

 Цель воспитании - развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,  готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

задачи:  

 дальнейшее формирование уклада школьной жизни 

 организация ученического самоуправления и обеспечение активного 

проживания гимназической  жизни 

 создание организационных условий для свободного участия обучающихся в 

общественных школьных и внешкольных объединениях 

6. Продуктивные (практические) (сбор макулатуры и 

пластика (в рамках акции «Зелѐный кошелѐк»), посадка цветов, 

деревьев, озеленение школьных кабинетов и коридоров; субботники и 

др.). 

Помимо традиционных форм экологического образования и 

воспитания школьников эффективными являются такие 

инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции приурочены к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), 

Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает организация 

экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, 

праздники, конференции. Гимназия является активным участником  

акции «Зеленый кошелек». Обучающиеся гимназии принимали участие в 

экологических акциях РДШ.  

Реализованы и проведены следующие мероприятия : 

 Акция «Покормите птиц!»  

 День Космонавтики 

 Кл часы«Мы за здоровый образ жизни» 

 Профилактические акции « Спорт-альтернатива вредным 

привычкам» 

 «Молодѐжь выбирает жизнь» 

 X республиканский конкурс исследовательских работ «Экология 

вокруг нас» Борисевич Дарья заняла 2 место в X республиканском 

конкурсе исследовательских работ 



 развитие социальных компетенций 

 обеспечение реального участия родителей в школьной жизни, организация их 

психолого-педагогического просвещения и оказание им помощи 

 создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного 

процесса и оформление школьного этикета 

 организационно – методическое сопровождение системы воспитания, 

оценивания, развитие личностных результатов 

 

Цель воспитательной деятельности является обширной, включающей в себя многие 

аспекты воспитательной работы. Педагогическому коллективу необходимо 

продолжить работу по выполнению данной цели и выделить проблемы, которые 

предстоит решать и в следующем учебном году. 

 Приоритетной задачей для следующего учебного года является реализация 

рабочей программы воспитания и  дальнейшая организация деятельности РДШ и 

ДОО гимназии 

 В 2021-2022 учебном году деятельность ДОО  была недостаточно 

скоординированной. Лидеры направления не справлялись с работой. Следует  

более эффективно простроить работу направлений личностное развитие, 

гражданская активность. Необходимо подумать о назначении взрослых 

координа-торов на данные направления, т.к изменилась ситуация с 

педагогическими кадрами 

 Необходимо активизировать работу по включению гимназии в план 

«Росдетцентра», план РДШ. В прошедшем учебном году эту работу следует 

признать недостаточной. Также недостаточной является включение гимназистов 

в мероприятия РДШ 

 Остаѐтся актуальной проблема включения родителей в гимназическую 

событийность. Чтобы сделать родителей своими единомышленниками 

необходимо договариваться о единых подходах к воспитанию 

 Отсутствие качественной методической подготовки классных руководителей и 

участие в профессиональном муниципальном конкурсе «Классный классный» 

 Формальное отношение части классных руководителей к проектированию 

классного дела 

 

На основе тех проблем, которые определились в процессе работы, можно предложить 

продолжить реализацию цели воспитания, выделенную в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года в системе образования города 

Красноярска на будущий учебный год - развитие высоконравственной личности, 



разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества,  готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

дальнейшее формирование уклада школьной жизни, организацию  ученического 

самоуправления и обеспечение активного проживания гимназической  жизни, 

создание организационных условий для свободного участия обучающихся в 

общественных школьных и внешкольных объединениях, развитие социальных 

компетенций; обеспечение реального участия родителей в школьной жизни, 

организация их психолого-педагогического просвещения и оказание им помощи; 

создание комфортных и безопасных условий для организации образовательного 

процесса и оформление школьного этикета, а также организационно – методическое 

сопровождение системы воспитания, оценивания, развитие личностных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 Календарный план воспитательной работы 

 

                                                     СЕНТЯБРЬ 

 

Направления Дата Мероприятие Ответственны

й 

Классное руководство 5.09, 

12.09,19.09, 

26.09 

26.09 

 

 

К 06.11 

Сентябрь-

октябрь 

 

Цикл бесед « Разговоры о важном» 

Организационное заседание МО 

кл.рук 

Организация деятельности СППС 

Сдача планов ВР 

Сдача ежемесячной отчѐтности 

Проведение социометрического 

исследования 5-е классы 

Дигностика личностных 

результатов5,6 классы 

Терешкова И.В 

 

Дрѐмина А.И. 

Классные 

руководители 

 Гражданское воспитание 

 

 

2.09 

3.09 

9.09 

Урок знаний  

Всероссийский урок безопасности 

«Терроризм-угроза обществу»   

Акция «Помоги пойти учиться» 

Ежегодная акция «Досуг» 

 

Терешкова 

И.В. 

 

 

 

 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

1.09 

 

2.09 

3.09 

 

С 8.09 

Цикл бесед « Разговоры о важном» 

Торжественные линейки посвященные 

«Дню знаний» 

День здоровья 

Классные часы  «Мы против террора» 

 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

Терешкова 

И.В. 

 

 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

 

 

2.09, 3.09 

С 10.09 

Церемония поднятия (спуска) флага 

РФ 

«Уроки ПОБЕДЫ» 

Военно - спортивная игра (отборочный 

этап, районный этап) 

Тестирование: «Типы этнической 

идентичности». 

Терешкова 

И.В. 

Глущенко Т.А. 

Ценности научного 

познания 

 ВПР, Гимназический этап ВсОШ Рамская Н.Н.. 

Эстетическое С 26.08 Подготовка   Дня учителя  

Организационное заседание Совета 

гимназистов 

Подготовка видео для концертной 

программы  к  Дню Учителя 

Климова Е.С.,  

Трудовое воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

2.09 Комплектование групп на 

дополнительные профориентационные  

курсы Школы самоопределения 

Терешкова 

И.В. 

Физическое воспитание и 

формирование здоровья 

2.09- 

10.10 

Классные часы по формированию 

ответственного поведения к здоровью. 

Классные 

руководители 



УРОК  безопасности. День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Составление схем безопасного 

маршрута 

Эвакуация. 

День Интернета в России (Интернет-

безопасность) 

Классные часы по Кибер- 

безопасности 

Урок  по ППБ для 5-х классов 

Организация горячего питания в 

классах. 

 

Терешкова 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куленко А.Ф. 

 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

Реализация программы 

«Экологическое воспитание» 

Азарова Л.В. 

 

                                                                                                                          

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направления Дата Мероприятие Ответственны

й 

Классное 

руководство 

 

До 28.10 

 

 

 

 

 

 

До конца 

октября 

Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Диагностика личностного роста (6-8 

классы) 

(диагностика в папке) 

Социометрическое изучение 

межличностных отношений в детском 

коллективе (5-6 классы - по 

необходимости) 

Социально-психологическое 

тестирование 

Терешкова 

И.В. 

Дрѐмина А.И. 

Классные 

руководители 

 Гражданское воспитание 

 

 

По графику День призывника 

 

Вебинары по проекту «Медиация» 

Терешкова 

И.В. 

 

Мисечко М.И. 

 

 

 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

 

2.10 

Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

День пожилого человека 

День учителя 

Муниципальный проект « Сибирь 

казачья»-участие в проекте 6-х классов 

 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

 

Терешкова 

И.В. 

Тюрина О.С. 

 

5-10 классы 



Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

 

 

2,9,23,30.10 
Церемония поднятия (спуска) флага 

РФ 

 

Заседание Совета гимназистов, актива 

«Гимназята-мореходы» Подготовка 

проектов классного дела  

Тестирование: «Показатель уровня 

межэтнической напряженности» 

 

Дремина А.И. 

Сибгаттулина 

А.В. 

Ценности научного 

познания 

 Гимназический этап ВсОШ 

Репетиции команды КВН 

Тренировки интеллектуального клуба  

 «Чаѐк с печеньками» 

Школа проектирования Работа над 

проектами 

Рамская Н.Н. 

Терешкова 

И.В. 

Эстетическое К 5.10 Выставка рисунков «Осенняя пора», 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя пора» (1-2 кл) 

Конкурс стенгазет ко дню учителя (3-4 

кл) 

Классные 

руководители 

Трудовое воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Уборка школьной территории 

Сбор семян 

Организация деятельности класса  

« Полюс +» 

Обучение медиаторов 

Набор в АКШ- 5-6 классы 

 

Классные 

руководители 

 

«Школа 

самоопределен

ия» 

8-е классы 

Терешкова 

И.В. 

Физическое воспитание и 

формирование здоровья 

По графику 

 

Информационно консультативные 

встречи с родителями  

ЦКИ- мероприятия « Я выбираю 

жизнь» 

«Конструктивная коммуникация с 

ребенком. Факторы риска 

формирования зависимого поведения у 

ребенка». 

 Краевая акция «Молодѐжь выбирает 

жизнь» Встреча с инспекторами ГБДД 

Проведение инструктажей и бесед по 

ПДД и ППБ 

 

Терешкова 

И.В. 

Дремина А.И. 

(по запросу 

классных 

руководителей) 

Каткова О.А. 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

Реализация программы 

«Экологическое воспитание» 

Азарова Л.В. 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направления Дата Мероприятие Ответственный 

Классное 

руководство 

 

 

В течение 

Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Диагностика личностного роста (7-8 

Терешкова И.В 

 

Дремина А.И. 



месяца классы) 

(диагностика в папке) 

МО классных руководителей 

 

Классные руководители 

 Гражданское 

воспитание 

 

 

29.10 Единый классный час,  посвященный 

Дню народного единства 

Мероприятие в ЦКИ, посвященное 

Дню народного единства 

Посвящение в члены РДШ 

Терешкова И.В. 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

 

26.11 

 

7.11. 

Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

День Матери. День семьи. 

Акция «Порадуй маму 5!» 

Всемирный день доброты 

 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

Терешкова И.В. 

 

Мисечко М.И. 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 

 

30.10 

Церемония поднятия (спуска) 

флага РФ 

Посвящение в гимназисты  

Посвящение в РДШ 

Совет гимназистов с проведением 

тренинга  «Основные признаки 

конфликтов» 

«Мы клаССная команда!» (2-4 кл) 

Конкурс команд по параллелям 

 

Дремина А.И, 

Ценности научного 

познания 

10.11 Муниципальный этап Всош 

( подготовка) 

Всемирный День науки. Проведение 

Дней науки  

Чемпионат « Столичное образование» 

 

Рамская Н.Н. 

Терешкова И.В. 

Эстетическое  К 20.11 Выставка фотографий рисунков 

«Мамочка любимая моя!» 

 

 

Подготовка к новогодним конкурсам 

на лучшую карнавальную маску, 

новогоднюю игрушку и новогоднюю 

композицию 

 

 

Трудовое 

воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Реализация инфраструктурных 

классных проектов. 

 

 

 

Тестирование по профессиональному 

самоопределению- 7-е классы 

Классные руководители 

 

7-10 классы 

 

 

«Школа 

самоопределения» 

8-е классы 

Терешкова И.В. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

 День здоровья. 

Лекции нарколога  

Игра-викторина «Выбирай» 

Терешкова И.В. 

Дремина А.И. (по запросу 

классных руководителей) 



здоровья  

Встречи специалистов молодежного 

центра с родителями «Основные 

признаки наркотиков в организме» 

Беседы нарколога 

 

Краевая акция «Молодѐжь выбирает 

жизнь» 

 

Краевая Акция «Спорт-альтернатива 

вредным привычкам»  

Встреча с инспекторами ГБДД 

Акция « 16 ноября - Всемирный День 

памяти жертв ДТП» 

Ярмарка молодежного досуга 

«Займись делом!» 

 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

 Азарова Л.В. 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направления Дата Мероприятие Ответственный 

Классное 

руководство 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Работа по корректировке планов ВР. 

Тренинги для классных 

руководителей 

Терешкова И.В 

 

Дремина А.И. 

Классные руководители 

 Гражданское 

воспитание 

 

 

 3декабря-День неизвестного солдата 

 

9 декабря – День героев России 

Информационное сообщение, конкурс 

эссе, рисунков 

Терешкова И.В. 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

Классные беседы, часы общения 

 

Терешкова И.В. 

 

 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 Церемония поднятия (спуска) 

флага РФ 

 

Глущенко Т.А. 

Ценности научного 

познания 

 Муниципальный этап ВсОШ Рамская Н.Н. 

Эстетическое  3.Конкурс новогодних игрушек 

5. Музыкальная гостиная для 5-х 

Сибгаттулина Н.Н. 

Климова Е.С. 



классов. Предрождественские 

встречи. 

 Презентация в рамках Городского 

Зимнего Суриковского фестиваля 

искусств «Суриков-наш земляк» 

Трудовое 

воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Подготовка классов и школы к 

новогодним праздникам 

(оформление этажей и классов) 

Прохождение  профессиональных 

проб в «Школе самоопределения» 8-е 

классы 

 

Классные руководители 

 

7-10 классы 

 

 

«Школа 

самоопределения» 

8-е классы 

Терешкова И.В. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья 

 Акция «Мир без наркотиков», «День 

борьбы со СПИДом» 

Классные часы посвященные «Дню 

борьбы со СПИДом» 

«Стартуют все» лыжная трасса 

Первенство по баскетболу» 

Первенство района по хоккею с 

мячом «Плетеный мяч» 

Рождественский турнир по волейболу 

Открытие школьного катка 

Беседы с уч-ся о поведении зимой на 

дорогах, улице 

2.ТБ на новогодних елках 

Подготовка к участию в краевой 

акции 

Беседа «Каждому должно быть ясно - 

на дороге кататься опасно»    

Краевая акция «Знай свои права -

управляй будущим» 

 

 

Терешкова И.В. 

Дремина А.И. (по 

запросу классных 

руководителей) 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

 Азарова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 

2020-2021 учебный год второе полугодия 

 

ЯНВАРЬ 

Направления Дата Мероприятие Ответственный 



Классное 

руководство 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Терешкова И.В 

 

Дремина А.И. 

Классные руководители 

 Гражданское 

воспитание 

 

 

 День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) 

Торжественные мероприятия 

Встречи  с ветеранами - участниками 

блокады Ленинграда 

Размещение информации на сайте. 

Выпуск газеты «Шкодень» 

Подготовка к участию в 

международной патриотической 

акции «Живые голоса войны» 

Терешкова И.В. 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Акция «Милосердие» 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

 

Терешкова И.В. 

 

 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 17 января - Освобождение Варшавы 

от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками 

в 1945 году- Информационные 

линейки  

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году 

Глущенко Т.А. 

Ценности научного 

познания 

 Подготовка к региональному этапу 

ВсОШ. Подготовка работ к 

гимназической НПК 

 

Рамская Н.Н. 

Эстетическое  Рождественские колядки 

 

 

Трудовое 

воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Организации дежурства по гимназии 

Прохождение  профессиональных 

проб в «Школе самоопределения»  

Тестирование по профессиональному 

самоопределению- 11-е классы 

Первенство по многоборью 

Классные часы «О вреде курения» 

Оформление говорящей стены 

Классные руководители 

 

7-10 классы 

 

 

«Школа 

самоопределения» 

8-е классы 

Терешкова И.В. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья 

 Встреча с инспекторами ГБДД 

 

Кл час «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Организация работы родительского 

патруля совместно с отрядом ЮИД 

 

Терешкова И.В. 

Рамская Н.Н.(по 

запросу классных 

руководителей) 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

 Азарова Л.В. 

 



 

 

 

 

 

                                                            ФЕВРАЛЬ 

 

Направления Дата Мероприятие Ответственный 

Классное 

руководство 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Терешкова И.В 

 

Дремина А.И. 

Классные руководители 

 Гражданское 

воспитание 

 

 

 Уроки мужества 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (День памяти 

Марченко А.В.) 

 

Терешкова И.В. 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Встреча с участниками локальных 

войн и конфликтов (в рамках проекта 

«Помоги встать в строй» 10 классы 

 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

 

Терешкова И.В. 

 

 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 Церемония поднятия (спуска) 

флага РФ 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год – 76-

летняя годовщина) 

2 февраля - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 году 

13 февраля – Освобождение города 

Будапешт от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками 

в 1945 году 
День защитника Отечества 

Глущенко Т.А. 

Ценности научного 

познания 

 Подготовка работ для районной  НПК 

 

Рамская Н.Н. 

Эстетическое  Финал оздоровительного бега 

Спортивные старты «Солдаты в бой!» 

Военно – спортивная игра «Патриот-

Юниор» 

Первенство по плаванию 

 

 

Трудовое 

воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Прохождение  профессиональных 

проб в «Школе самоопределения» 11-

е классы 

 Тестирование по профессиональному 

Классные руководители 

 

7-10 классы 

«Школа 



самоопределению- 11-е классы самоопределения» 

8-е классы 

Терешкова И.В. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья 

 Встреча с инспекторами ГБДД 

 

Организация работы родительского 

патруля совместно с отрядом ЮИД 

 

Терешкова И.В. 

Рамская Н.Н. (по 

запросу классных 

руководителей) 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

 Азарова Л.В. 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Направления Дата Мероприятие Ответственный 

Классное 

руководство 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Терешкова И.В 

 

Дремина А.И. 

Классные руководители 

 Гражданское 

воспитание 

 

 

 Встречи Штаба Волонтѐров  Терешкова И.В. 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Подготовка к «Весенней неделе 

добра» 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

 

Терешкова И.В. 

 

 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 Церемония поднятия (спуска) 

флага РФ 

 

30 марта – Окончание битвы за 

Москву в 1942 году Классные часы 

Глущенко Т.А. 

Ценности научного 

познания 

 Подведение итогов Всош 

НПК 

Рамская Н.Н. 

Эстетическое  Международный женский день.  

Весеннее очарование 

 

Районные конкурсы «Краса района» 

Классные вечера 

 

 

Трудовое 

воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Уборка гимназической территории 

Прохождение  профессиональных 

проб в «Школе самоопределения» 11 

е классы 

 Тестирование по профессиональному 

самоопределению- 11-е классы 

Классные руководители 

 

7-10 классы 

 

 

«Школа 



самоопределения» 

8-е классы 

Терешкова И.В. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья 

 Конкурс плакатов  «За здоровый 

образ жизни» 

 

Турнир по баскетболу  

Фестиваль по фитнес-аэробике 

Встреча с инспекторами ГБДД 

Конкурс «Знатоки ПДД» 

 

Совет профилактики 

Отчет кл.рук. о работе с у-ся  стоящих 

на учете ОДН 

 

 

Терешкова И.В. 

Дремина А.И.(по 

запросу классных 

руководителей) 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

 Азарова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

                                                       АПРЕЛЬ 

Направления Дата Мероприятие Ответственный 

Классное 

руководство 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Начало работы над анализом 

воспитательной деятельности. 

Предоставление диагностических 

материалов 

Терешкова И.В 

 

Дремина А.И. 

Классные руководители 

 Гражданское 

воспитание 

 

 

 Итоги реализации проектов классного 

дела. 

Подготовка к празднованию 71-летия 

Великой Победы 

 

Терешкова И.В. 

 

 

 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Весенняя неделя добра — концерт в 

госпитале ветеранов ВОВ 

День здоровья 

 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

Терешкова И.В. 

 

 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 Церемония поднятия (спуска) 

флага РФ 

 

11 апреля – День освобождения 

узников фашистских концлагерей 

13 апреля – Освобождение 

войсками маршала Толбухина 

города Вена от немецко-

фашистских захватчиков 

Глущенко Т.А. 



советскими войсками  

в 1945 году 

Ценности научного 

познания 

 Выпуск «Боевых листов» 

Тематические классные часы 

 

Рамская Н.Н. 

Эстетическое  День Космонавтики 

Конкурс военной патриотической 

песни «Об огнях пожарищах» 

 

 

Трудовое 

воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Уборка школьной территории 

Выставка технического творчество 

Прохождение  профессиональных 

проб в «Школе самоопределения» 8-е 

классы 

 Тестирование по профессиональному 

самоопределению- 7-е классы 

Классные руководители 

 

7-10 классы 

 

 

«Школа 

самоопределения» 

8-е классы 

Терешкова И.В. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья 

 Спартакиада допризывной молодежи 

Турнир «Юность Красноярья» 

Первенство района по л/а 

 Встреча с инспекторами ГБДД 

Подготовка гимназической команды к 

участию в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

 

Терешкова И.В. 

Глущенко Т.А. 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

 Азарова Л.В. 

 

 

 

                                                               МАЙ 

Направления Дата Мероприятие Ответственный 

Классное 

руководство 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Совещание МО кл.рук. (итоги года, 

анализ работы, перспективы на 

следующий год» 

 

Терешкова И.В 

 

Дремина А.И. 

Классные руководители 

 Гражданское 

воспитание 

 

 

 Классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

Посещение мемориала, посвященного 

труженикам тыла. 

Торжественное шествие. 

Итоги реализации проектов классного 

дела. 

Терешкова И.В. 

 

 

 

 

 



Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 Цикл бесед « Разговоры о важном» 

 

Терешкова И.В. 

 

 

8-10 классы 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 Церемония поднятия (спуска) 

флага РФ 

 

Участие в праздничном шествии 9 

мая. 

Встречи с ветеранами, участниками 

ВОВ 

 

Деятельность по проектам «Классное 

дело» 

 

Глущенко Т.А. 

Ценности научного 

познания 

 Подготовка к итоговой аттестации Федорук Л.Ю. 

Эстетическое   «За честь гимназии» 

 

Торжественная линейка посвященная 

Дню Победы 

Чествование ветеранов 

Последний звонок (8-9, 10-11 классы) 

Игра-квест  7,8 классы 

Заседание Совета гимназистов 

Выпуск газеты посвященный 

выпускникам 

Помощь при организации и 

проведении «Последнего звонка» 

 

 

Терешкова И.В. 

 

Трудовое 

воспитание и  

профессиональное 

самоопределение 

 Уборка территории 

Генеральная уборка школы 

Организация летней  практики 

 

Классные руководители 

 

5-10 классы 

 

 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья 

 Л/а эстафета в честь  Дня Победы 

Открытие районной трассы 

оздоровительного бега 

Турнир по футболу среди  

старшеклассников 

«Стартуют все» 

 Встреча с инспекторами ГБДД 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Работа по ПДД в летний период 

 

 

Терешкова И.В. 

Глущенко Т.А. 

Экологическое 

воспитание 

 

В течение 

месяца 

Организация походов. Реализация 

проекта по благоустройству 

территории гимназии 

Азарова Л.В. 

 

 



 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодѐжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  



 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           









 


