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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

МАОУ «Гимназия» разработана на основе: 
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(с последующими изменениями); 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 
5. Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317; 
6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) 
(в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 
22.05.2019); 

7. Устава МАОУ «Гимназия». 

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования и 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС 
СОО), а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Цели реализации ООП СОО: 
 

–становление и развитие личности учащегося 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 учащегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи:  
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–формирование российской гражданской идентичности учащихся; 
–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 учащимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными 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 учащихся, 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 учащимися основной 

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

–создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

ООП СОО разработана с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у учащихся 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 учащихся. Ведущее место у учащихся 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 учащихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

Переход учащегося 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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 
предусмотрены учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных 
предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном уровнях 
(профильное обучение). 

ООП СОО разработана с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 
запросов учащихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего 
общего образования, включая образовательные потребности учащихся 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. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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. 
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Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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, 
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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 учащихся 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 
 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся: 
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–   физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
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; 
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–   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

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

комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Предметные результаты устанавливаются на базовом и углубленном уровнях. 
Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех учащихся, выбравших данный уровень 
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных учащихся, выбравших 
данный уровень обучения. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 
результатов предполагает: 
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области; 

 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

Русский язык  
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; 
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– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

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

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

–   преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
–   выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
–   соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

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

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

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

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

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

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

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

–   осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 

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

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

 

Литература  
Выпускник на базовом уровне научится:  

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 
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• 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. 
 

Родной язык  
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); 
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– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

–   преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
–   выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
–   соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 

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

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

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

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

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

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

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

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

 

Иностранный язык  
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. 

Фонетическая сторона речи  
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– 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; 
 



16 

 

– 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; 



17 

 

– 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. 
 

История  
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.;
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– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
–   критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

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

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок; 

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

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 
анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 

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

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

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

–   знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
–   знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 
версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 
с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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География  
Выпускник на базовом уровне научится:  

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений; 

–   сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

– 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; 
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– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира; 

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

–   выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды; 

–   оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
–   раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

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

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

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
–   оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
–   оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
–   анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

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

территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
 

Экономика  
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; 
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–   определять роль кредита в современной экономике; 
–   применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

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

 

–   приводить примеры товаров Гиффена; 
–   объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
–   приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
–   объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
–   различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
–   анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 

–   объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
–   сравнивать виды ценных бумаг; 
–   анализировать страховые услуги; 
–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
–   определять место маркетинга в деятельности организации; 
–   приводить примеры эффективной рекламы; 
–   разрабатывать бизнес-план; 
–   сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
–   называть цели антимонопольной политики государства; 
–   объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
–   приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

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. 
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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; 

–   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; 
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– 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 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; 
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– 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  
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; 
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– 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; 
– 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; 
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– 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  
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; 
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–   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; 
– 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; 
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

–   различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
 

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

общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

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

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
–   конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
–   различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

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

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

на формирование института современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

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

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

 

Политика  
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 

–   различать политическую власть и другие виды власти; 
– 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; 
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– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

–   характеризовать демократическую избирательную систему; 
–   различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

         –   конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
–   раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
–   оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
–   иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений  
–   Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
–   выделять основные элементы системы права; 
–   выстраивать иерархию нормативных актов; 
–   выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 
с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

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

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 

–   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
–   различать организационно-правовые формы предприятий; 
–   характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
–   характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
–   иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

человека. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

–   оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–   характеризовать основные методы научного познания; 

–   выявлять особенности социального познания; 

–   различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 
природы человека и его мировоззрения; 

–   выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 
 

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

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика  
–   Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

–   выявлять противоречия рынка; 

–   раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

–   раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

–   обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–   различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–   определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 
производителя; 

–   оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–   раскрывать фазы экономического цикла; 

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

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

 

Социальные отношения  
–   Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 

– 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; 



32 

 

– 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 Углубленный уровень 

 «Проблемно-функциональные «Системно-теоретические 

 результаты» результаты» 

Раздел I. Выпускник III. Выпускник II. Выпускник IV. Выпускник 

 научится получит научится получит 

  возможность  возможность 

  научиться  научиться 

Цели Для использования Для развития Для успешного Для обеспечения 

освоен в повседневной мышления, продолжения возможности 

ия жизни и использования в образования успешного 

предм обеспечения повседневной по специальностям, продолжения 

ета возможности жизни связанным с образования по 

 успешного и обеспечения прикладным специальностям, 
 продолжения возможности использованием связанным с 

 



33 

 

 образования по успешного математики осуществлением 
 

 специальностям, не продолжения   научной и 
 

 связанным с образования по   исследовательск 
 

 прикладным специальностям,   ой  
 

 использованием не связанным с   деятельности в 
 

 математики прикладным   области 
 

   использованием   математики и 
 

   математики   смежных наук 
 

    Требования к результатам   
 

Элеме  Оперировать на  Оперировать  Свободно  Достижение 
 

нты  базовом уровне  понятиями:  оперировать  результатов 
 

теори  понятиями:  конечное  понятиями:  раздела II;  

и 
  множество,  конечное 

 
 

 конечное 
  

 оперировать 
 

множ   элемент  множество,  

 

множество, 
   

понятием 
 

еств и   множества,  элемент  
 

 

элемент 
   

определения, 
 

матем   подмножеств  множества,  
 

атиче  множества,  о, пересечение  подмножество,  основными 
 

ской  подмножество,  и объединение  пересечение,  видами 
 

логики  пересечение и  множеств,  объединение и  определений, 
 

  объединение 
 числовые  разность  основными  

   множества на 
 множеств,  

 

  множеств,    видами 
 

   координатной  числовые  
 

  

числовые 
   

теорем; 
 

   прямой,  множества на  
 

  

множества на 
  

 
понимать 

 

   отрезок,  координатной 
 

  координатной  интервал,  прямой, отрезок,  суть 
 

  прямой,  полуинтервал,  интервал,  косвенного 
 

  отрезок,  промежуток с  полуинтервал,  доказательс 
 

  интервал;  выколотой  промежуток с  тва; 
 

   точкой,  выколотой 
 

 

 

 оперировать на 
  

 оперировать 
 

  графическое  точкой,  

  

базовом уровне 
   

понятиями 
 

   представление  графическое  
 

  

понятиями: 
   

счетного и 
 

   множеств на  представление  
 

  утверждение,  координатной  множеств на  несчетного 
 

  отрицание  плоскости;  координатной  множества; 
 

  утверждения,  оперировать 

 
плоскости;  применять 

 

  истинные и 
 понятиями: задавать  метод 

 

   утверждение,  множества 
 

 

  

ложные 
   

математиче 
 

   отрицание  перечислением и  
 

  

утверждения, 
   

ской 
 

   утверждения,  характеристическ  
 

  причина,  истинные и  им свойством;  индукции для 
 

  следствие,  ложные  оперировать  проведения 
 

  частный случай  утверждения,  понятиями:  рассуждений 
 

  общего 
 причина,  утверждение,  и  

   следствие,  отрицание 
 

 

  утверждения,    доказательс 
 

   частный  утверждения,  
 

  

контрпример; 
   

тв и при 
 

   случай общего  истинные и  
 

 

 
находить 

   

решении 
 

  утверждения,  ложные  
 

  пересечение и  контрпример;  утверждения,  задач. 
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объединение 

 
двух множеств, 

 
представленных 

 
графически на 

 
числовой 

 
прямой; 

 
строить на 
числовой 
прямой 
подмножество 
числового 
множества, 
заданное 
простейшими 
условиями; 

 
распознавать 
ложные 
утверждения, 
ошибки в 
рассуждениях, в 
том числе с 
использованием 
контрпримеров. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 

предметов:  
использовать 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой для 
описания 
реальных 
процессов и 
явлений;  
проводить 
логические 
рассуждения в 
ситуациях 
повседневной 
жизни 

  
 проверять  причина, 

 

 принадлежнос  следствие, 
 

 ть элемента  частный случай 
 

 множеству;  общего 
 

 находить  утверждения, 
 

 пересечение и  контрпример; 
 

 объединение  проверять 
 

 множеств, в  принадлежность 
 

 том числе  элемента 
 

 представленн  множеству; 
 

 ых графически  находить 
 

 на числовой  пересечение и 
 

 прямой и на  объединение 
 

 координатной  множеств, в том 
 

 плоскости;  числе 
 

 проводить  представленных 
 

 доказательны  графически на 
 

 е рассуждения  числовой прямой 
 

 для  и на 
 

 обоснования  координатной 
 

 истинности  плоскости; 
 

 утверждений.  проводить 
 

В повседневной 

 доказательные 
 

 рассуждения для 
 

 жизни и при  обоснования 
 

 изучении  истинности 
 

 других  утверждений. 
 

 предметов: В повседневной 
 

 использовать  жизни и при 
 

 числовые  изучении других 
 

 множества на  предметов: 
 

 координатной  использовать 
 

 прямой и на  числовые 
 

 координатной  множества на 
 

 плоскости для  координатной 
 

 описания  прямой и на 
 

 реальных  координатной 
 

 процессов и  плоскости для 
 

 явлений;  описания 
 

 проводить  реальных 
 

 доказательны  процессов и 
 

 е рассуждения  явлений; 
 

 в ситуациях  проводить 
 

 повседневной  доказательные 
 

 жизни, при  рассуждения в 
 

 решении задач  ситуациях 
 

 из других  повседневной 
 

 предметов  жизни, при 
  

 
В повседневной 

жизни и при 
изучении 
других 
предметов:  
использовать 
теоретико-

множествен 
ный язык и 
язык логики 
для описания 
реальных 
процессов и 
явлений, при 
решении 
задач других 
учебных 
предметов 
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      решении задач из   
 

      других   
 

      предметов   
 

Числа  Оперировать на  Свободно  Свободно  Достижение 
 

и  базовом уровне  оперировать  оперировать  результатов 
 

выраж  понятиями:  понятиями: 
 понятиями:  раздела II;  

ения 
   натуральное 

 
 

 

целое число, 
 

целое число, 
 

 свободно 
 

    число, множество 
 

  делимость  делимость  натуральных  оперировать 
 

  

чисел, 
 

чисел, 
  

числовыми 
 

    чисел, целое  
 

  обыкновенная  обыкновенная  число, множество  множествам 
 

  дробь,  дробь,  целых чисел,  и при 
 

  десятичная  десятичная  обыкновенная  решении 
 

  дробь,  дробь,  дробь,  задач;  

    десятичная 
 

 

  рациональное 
 рациональное 

 

 понимать 
 

    дробь,  

  

число, 
 

число, 
  

причины и 
 

    смешанное  
 

  

приближѐнное 
 

приближѐнное 
  

основные 
 

    число,  
 

  значение числа,  значение  рациональное  идеи 
 

  часть, доля,  числа, часть,  число, множество  расширения 
 

  отношение,  доля,  рациональных  числовых 
 

  процент,  отношение,  чисел,  множеств;  

    иррациональное 
 

 

  повышение и 
 процент,  

 владеть 
 

    число, корень  

  

понижение на 
 

повышение и 
  

основными 
 

    степени n,  
 

  

заданное число 
 

понижение на 
  

понятиями 
 

    действительное  
 

  процентов,  заданное число  число, множество  теории 
 

  масштаб;  процентов,  действительных  делимости 
 

  оперировать на  масштаб;  чисел,  при решении 
 

  базовом уровне  приводить 
 геометрическая  стандартны 

 

   интерпретация 
 

 

  понятиями:  

примеры чисел 
  

х задач 
 

    натуральных,  
 

  

логарифм 
 

с заданными 
 

 
иметь 

 

    целых, 
 

  числа,  свойствами  рациональных,  базовые 
 

  тригонометриче  делимости;  действительных  представлен 
 

  ская  оперировать 

 
чисел;  ия о 

 

  окружность,  понятиями: 
понимать и  множестве  

    объяснять 
 

 

  градусная мера 
 логарифм 

  комплексных 
 

    разницу между  
 

  

угла, величина 
 

числа, 
  

чисел; 
 

    позиционной и  
 

  

угла, заданного 
 

тригонометри 
 

 
свободно 

 

    непозиционной 
 

  точкой на  ческая  системами  выполнять 
 

  тригонометриче  окружность,  записи чисел;  тождествен 
 

  ской  радианная и  переводить числа  ные 
 

  окружности,  градусная 
 из одной системы  преобразован  

    записи (системы 
 

 

  синус, косинус,  мера угла,   ия 
 

    счисления) в  
 

  

тангенс и 
 

величина угла, 
  

тригономет 
 

    другую;  
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 котангенс  заданного 

 углов, имеющих  точкой на 

 произвольную  тригонометри 

 величину;  ческой 

 выполнять  окружности, 
 арифметические  синус, косинус, 
 действия с  тангенс и 

 целыми и  котангенс 

 рациональными  углов, 
 числами;  имеющих 

 выполнять  произвольную 

 несложные  величину, 
 преобразования  числа е и π; 

 числовых  выполнять 

 выражений,  арифметическ 

 содержащих  ие действия, 
 степени чисел,  сочетая 

 либо корни из  устные и 

 чисел, либо  письменные 

 логарифмы  приемы, 
 чисел;  применяя при 

 сравнивать  необходимост 

 рациональные  и 

 числа между  вычислительн 

 собой;  ые 

 оценивать и  устройства; 

 сравнивать с  находить 

 рациональными  значения корня 

 числами  натуральной 

 значения целых  степени, 
 степеней чисел,  степени с 

 корней  рациональным 

 натуральной  показателем, 
 степени из  логарифма, 
 чисел,  используя при 

 логарифмов  необходимост 

 чисел в простых  и 

 случаях;  вычислительн 

 изображать  ые 

 точками на  устройства; 

 числовой  пользоваться 

 прямой целые и  оценкой и  

 
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, 
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 

 
рических, 
 
логарифмиче 
 
ских, 
 
степенных 
 
выражений; 
 
владеть 
формулой 
бинома 
Ньютона; 
 
применять 
при решении 
задач 
теорему о 
линейном 
представлен 
ии 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 
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 рациональные  прикидкой при 
 

 числа;  практических 
 

 изображать  расчетах; 
 

 точками на  проводить по 
 

 числовой  известным 
 

 прямой целые  формулам и 
 

 степени чисел,  правилам 
 

 корни  преобразовани 
 

 натуральной  я буквенных 
 

 степени из  выражений, 
 

 чисел,  включающих 
 

 логарифмы  степени, 
 

 чисел в простых  корни, 
 

 случаях;  логарифмы и 
 

 выполнять  тригонометри 
 

 несложные  ческие 
 

 преобразования  функции; 
 

 целых и  находить 
 

 дробно-  значения 
 

 рациональных  числовых и 
 

 буквенных  буквенных 
 

 выражений;  выражений, 
 

 выражать в  осуществляя 
 

 простейших  необходимые 
 

 случаях из  подстановки и 
 

 равенства одну  преобразовани 
 

 переменную  я; 
 

 через другие;  изображать 
 

 вычислять в  схематически 
 

 простых 
 угол, величина 

 

  которого 
 

 случаях 
 

 

  выражена в  

 

значения 
 

 

  градусах или  

 

числовых и 
 

 

  радианах; 
 

 буквенных  использовать 
 

 выражений,  при решении 
 

 осуществляя  задач 
 

 необходимые 
 табличные 

 

  значения  

 подстановки и 
 

 

  тригонометри  

 

преобразования; 
 

 

  ческих  

 
изображать 

 
 

 функций углов; 
 

 схематически  выполнять 
 

 угол, величина  перевод 
  

 
степеней; 
выполнять 
стандартные 
тождественные 
преобразования 
тригонометричес 
ких, 
логарифмических , 
степенных, 
иррациональных 
выражений. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других  
предметов:  
выполнять и 
объяснять 
сравнение 
результатов 
вычислений при 
решении 
практических 
задач, в том 
числе 
приближенных 
вычислений, 
используя разные 
способы 
сравнений; 
записывать, 
сравнивать, 
округлять 
числовые данные 
реальных 
величин с 
использованием 
разных систем 
измерения;  
составлять и 
оценивать 
разными 
способами 
числовые 
выражения при 
решении 
практических 

 
делителей, 
функцию 
Эйлера; 
 
применять 
при решении 
задач цепные 
дроби; 
 
применять 
при решении 
задач 
многочлены с 
действитель 
ными и 
целыми 
коэффициен 
тами; 
 
владеть 
понятиями 
приводимый 
 
и 
 
неприводимы 
й многочлен 
и применять 
их при 
решении 
задач; 
 
применять 
при решении 
задач 
Основную 
теорему 
алгебры; 
 
применять 
при решении 
задач 
простейшие 
функции 
комплексной 
переменной 
как 
геометричес 
кие 
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которого 

 
выражена в 

 
градусах; 

 
оценивать 
знаки синуса, 
косинуса, 
тангенса, 
котангенса 
конкретных 
углов. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 

учебных 

предметов:  
выполнять 
вычисления при 
решении задач 
практического 
характера; 

 
выполнять 
практические 
расчеты с 
использованием 
при 
необходимости 
справочных 
материалов и 
вычислительны 
х устройств; 

 
соотносить 
реальные 
величины, 
характеристики 
объектов 
окружающего 
мира с их 
конкретными 
числовыми 
значениями; 

 
использовать 
методы 

 
величины угла  
из радианной 

меры в 

градусную и 

обратно. 
 

В повседневной 
жизни и при 
изучении 
других 

учебных 

предметов: 

выполнять 
действия с 
числовыми 
данными при 
решении задач 
практического 
характера и 
задач из 
различных 
областей 
знаний, 
используя при 
необходимост 
и справочные 
материалы и 
вычислительн 
ые 
устройства; 

 
оценивать, 
сравнивать и 
использовать 
при решении 
практических 
задач 
числовые 
значения 
реальных 
величин, 
конкретные 
числовые 
характеристи 
ки объектов 

  

задач и задач из преобразован 

других учебных ия 

предметов  
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  округления,  окружающего     
 

  приближения и  мира     
 

  прикидки при       
 

  решении       
 

  практических       
 

  задач       
 

  повседневной       
 

  жизни       
 

Уравн  Решать  Решать  Свободно  Достижение 
 

ения и  линейные  рациональные,  оперировать  результатов 
 

нераве  уравнения и 
 показательны 

 понятиями:  раздела II;  

нства 
   уравнение,  

 

 неравенства,  е и 
 

 свободно  

    неравенство,  

  квадратные 
 логарифмичес 

  определять  

    равносильные 
 

 

  

уравнения; 
 

кие уравнения 
  тип и  

    уравнения и 
 

 

     выбирать 
 

 

 решать 
 и неравенства,  неравенства,  

 

    метод  

  логарифмическ 
 простейшие 

 уравнение,  
 

     решения  

  

ие уравнения 
 

иррациональн 
 

являющееся 
 

 

     показательн 
 

  вида log a (bx + 
 ые и 

 следствием  ых и  

    другого 
 

 

  c) = d и 
 тригонометри 

  логарифмиче  

    уравнения,  
 

  простейшие 
 ческие 

  ских  

    уравнения,  
 

  

неравенства 
 

уравнения, 
  уравнений и  

    равносильные на 
 

 

     неравенств,  

  вида log a x < d; 
 неравенства и 

 множестве,  
 

     иррациональн  

 

 решать 
 их системы; 

 равносильные 
 

 

    ых уравнений  

  показательные  использовать 
 преобразования 

 
 

    и 
 

  уравнения, вида 
 методы 

 уравнений;  неравенств,  

   

 решать разные 

 
 

  a
bx+c

= d (где d  решения  тригономет 
 

  можно 
 уравнений: 

 виды уравнений  рических 
 

    и неравенств и их 
 

 

  

представить в 

 

приведение к 

  уравнений и  

    систем, в том 
 

 

     неравенств,  

  виде степени с 
 виду 

 числе некоторые 
 

 

     их систем;  

  основанием a) и 
 «произведение 

 уравнения 3-й и 
 

 

    
 свободно  

  

простейшие 
 

равно нулю» 
 

4-й степеней, 
 

     решать 
 

  неравенства 
 или «частное 

 дробно-  системы  

    рациональные и 
 

 

  вида ax
 < d 

 равно нулю»,   линейных  

    иррациональные;  
 

  (где d можно 
 замена 

  уравнений; 
 

   
 овладеть  

 

  

представить в 

 

переменных; 
 решать  

    основными 
 

     основные  

  виде степени с  использовать 
 типами 

 
 

    типы  

  

основанием a);. 
 

метод 
 

показательных, 
 

 

     уравнений и 
 

 
 приводить 

 интервалов 
 логарифмических  неравенств с  

   

, 
 

 

  несколько  для решения   параметрам  

    иррациональных,  
 

  примеров 
 неравенств; 

  и;  

    степенных 
 

 

  

корней  использовать 
 

 применять  

   уравнений и  

    при решении 
 

  

простейшего 
 

графический 
 

неравенств и 
 

 

     задач  
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тригонометриче 

 
ского уравнения 

 
вида: sin x = a,  
cos x = a, tg x = 

 
a, ctg x = a, где 

 
a – табличное 

 
значение 

 
соответствующе 

 
й 

 
тригонометриче 

 
ской функции. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
предметов:  
составлять и 
решать 
уравнения и 
системы 
уравнений при 
решении 
несложных 
практических 
задач 

 
метод для 
приближенног 

 
о решения 
уравнений и 
неравенств; 

 
изображать 
на 
тригонометри 
ческой 
окружности 
множество 
решений 
простейших 
тригонометри 
ческих 
уравнений и 
неравенств; 

 
выполнять 
отбор корней 
уравнений или 
решений 
неравенств в 
соответствии 

 
с 

 
дополнительн 
ыми условиями 

 
и 

 
ограничениями 

 
. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении 
других 
учебных 
предметов:  
составлять 
и решать 
уравнения, 
системы 
уравнений и 
неравенства 
при решении 
задач других 

  
 стандартными  неравенства 

 методами их  Коши — 

 решений и  Буняковского 

 применять их при  , Бернулли; 

 решении задач;  иметь 

 применять  представлен 

 теорему Безу к  ие о 

 решению  неравенствах 

 уравнений;  между 

 применять  средними 

 теорему Виета  степенными 

 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 
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учебных  
предметов; 

использовать 
уравнения и 
неравенства 
для 
построения и 
исследования 
простейших 
математичес 
ких моделей 
реальных 
ситуаций или 
прикладных 
задач; 

 
уметь 
интерпретиро 
вать 
полученный 
при решении 
уравнения, 
неравенства 
или системы 
результат, 
оценивать его 
правдоподобие 
в контексте 
заданной 
реальной 
ситуации или 
прикладной 
задачи 

 
параметрами 

алгебраическим и  
графическим 

методами; 
владеть разными 
методами 
доказательства 
неравенств; 
решать 
уравнения в 
целых числах;  
изображать 
множества на 
плоскости, 
задаваемые 
уравнениями, 
неравенствами 
и их системами; 
свободно 
использовать 
тождественные 
преобразования 
при решении 
уравнений и 
систем 
уравнений 

 

В повседневной 
жизни и при 

изучении других 

предметов:  
составлять и 
решать 
уравнения, 
неравенства, их 
системы при 
решении задач 
других учебных 
предметов;  

выполнять 

оценку 

правдоподобия 

результатов, 
получаемых при 
решении 
различных 
уравнений, 
неравенств и их 
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     систем при   

     решении задач   

     других учебных   

     предметов;   

     составлять и   

     решать   

     уравнения и   

     неравенства с   

     параметрами при   

     решении задач   

     других учебных   

     предметов;   

     составлять   

     уравнение,   

     неравенство или   

     их систему,   

     описывающие   

     реальную   

     ситуацию или   

     прикладную   

     задачу,   

     интерпретироват   

     ь полученные   

     результаты;   

     использовать   

     программные   

     средства при   

     решении   

     отдельных   

     классов   

     уравнений и   

     неравенств   

Функц  Оперировать на Оперировать  Владеть  Достижение 

ии  базовом уровне понятиями:  понятиями:  результатов 

  понятиями: зависимость  зависимость  раздела II; 

  зависимость величин,  величин,  владеть 

  величин, функция,  функция,  понятием 

  функция, аргумент и  аргумент и  асимптоты 

  аргумент и значение  значение  и уметь его 

  значение функции,  функции, область  применять 

  функции, область  определения и  при решении 

  область определения и  множество  задач; 

  определения и множество  значений  применять 

  множество значений  функции, график  методы 

  значений функции,  зависимости,  решения 

  функции, график  график функции,  простейших 
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  график  зависимости,  нули функции, дифференциа 

  зависимости,  график  промежутки льных 

  график  функции, нули  знакопостоянства уравнений 

  функции, нули  функции,  , возрастание на первого и 

  функции,  промежутки  числовом второго 

  промежутки  знакопостоянс  промежутке, порядков 

  знакопостоянст  тва,  убывание на  

  ва, возрастание  возрастание  числовом  

  на числовом  на числовом  промежутке,  

  промежутке,  промежутке,  наибольшее и  

  убывание на  убывание на  наименьшее  

  числовом  числовом  значение  

  промежутке,  промежутке,  функции на  

  наибольшее и  наибольшее и  числовом  

  наименьшее  наименьшее  промежутке,  

  значение  значение  периодическая  

  функции на  функции на  функция, период,  

  числовом  числовом  четная и  

  промежутке,  промежутке,  нечетная  

  периодическая  периодическая  функции; уметь  

  функция,  функция,  применять эти  

  период;  период,  понятия при  

  оперировать на  четная и  решении задач;  

  базовом уровне  нечетная  владеть понятием  

  понятиями:  функции;  степенная  

  прямая и  оперировать  функция; строить  

  обратная  понятиями:  ее график и  

  пропорциональ  прямая и  уметь применять  

  ность линейная,  обратная  свойства  

  квадратичная,  пропорциональ  степенной  

  логарифмическа  ность,  функции при  

  я и  линейная,  решении задач;  

  показательная  квадратичная,  владеть  

  функции,  логарифмичес  понятиями  

  тригонометриче  кая и  показательная  

  ские функции;  показательная  функция,  

  распознавать  функции,  экспонента;  

  графики  тригонометри  строить их  

  элементарных  ческие  графики и уметь  

  функций:  функции;  применять  

  прямой и  определять  свойства  

  обратной  значение  показательной  
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пропорциональ 

 
ности, 

 
линейной, 

 
квадратичной, 

 
логарифмическ 

 
ой и 

 
показательной 

 
функций, 

 
тригонометриче 

 
ских функций; 

 
соотносить 
графики 
элементарных 
функций: 
прямой и 
обратной 
пропорциональ 
ности, 
линейной, 
квадратичной, 
логарифмическ 
ой и 
показательной 
функций, 
тригонометриче 
ских функций с 
формулами, 
которыми они 
заданы; 

 
находить по 
графику 
приближѐнно 
значения 
функции в 
заданных 
точках; 

 
определять по 
графику 
свойства 
функции (нули, 
промежутки 
знакопостоянст 

 
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, 
удовлетворяю 
щей 
приведенному 
набору условий 
(промежутки 
возрастания/у 
бывания, 
значение 
функции в 
заданной 
точке, точки 
экстремумов, 
асимптоты, 
нули функции и 
т.д.); 

 
функции при 
 
решении задач; 
 
владеть понятием 
логарифмическая 
функция; строить 
ее график и уметь 
применять 
свойства 
логарифмической 
функции при 
решении задач; 
 
владеть 
понятиями 
тригонометричес 
кие функции; 
строить их 
графики и уметь 
применять 
свойства 
тригонометричес 
ких 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 
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ва, промежутки 

 
монотонности, 

 
наибольшие и 

 
наименьшие 

 
значения и т.п.); 

 
строить эскиз 
графика 
функции, 
удовлетворяющ 
ей 
приведенному 
набору условий 
(промежутки 
возрастания / 
убывания, 
значение 
функции в 
заданной точке, 
точки 
экстремумов и 
т.д.). 

 

В повседневной 
жизни и при 

изучении других 

предметов:  
определять по 
графикам 
свойства 
реальных 
процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие 
значения, 
промежутки 
возрастания и 
убывания, 
промежутки 
знакопостоянст 
ва и т.п.); 

 
интерпретирова 
ть свойства в 

 
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 
знакопостоянс 
тва, 
асимптоты, 
период и т.п.); 

 

интерпретиро 
вать свойства 
в контексте 
конкретной 
практической 
ситуации;  
определять 
по графикам 
простейшие 

 
числовая 

 
последовательно 

 
сть, 

 
арифметическая 

 
и геометрическая  
прогрессия; 
применять при 

 
решении задач 
свойства и 
признаки 
арифметической 

 
и геометрической  
прогрессий.  

В повседневной 
жизни и при 
изучении 
других учебных 

предметов:  
определять по 
графикам и 
использовать для 
решения 
прикладных задач 
свойства реальных 
процессов и 
зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие 
значения, 
промежутки 
возрастания и 
убывания 
функции, 
промежутки 
знакопостоянства , 
асимптоты, точки 
перегиба, период и 
т.п.); 

 

интерпретироват 
ь свойства в 
контексте 
конкретной 
практической 
ситуации;.  

определять по 
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  контексте  характеристи  графикам   
 

  конкретной  ки  простейшие   
 

  практической 
 периодических  характеристики 

  
 

   процессов в 
   

 

  ситуации 
  периодических 

  
 

   биологии,    
 

     

процессов в 
  

 

    экономике,    
 

     

биологии, 
  

 

    музыке,    
 

    радиосвязи и  экономике,   
 

    др.  музыке,   
 

    (амплитуда,  радиосвязи и др.   
 

    период и т.п.)  (амплитуда,   
 

        
 

      период и т.п.)   
 

Элеме  Оперировать на  Оперировать  Владеть  Достижение 
 

нты  базовом уровне  понятиями:  понятием  результатов 
 

мате  понятиями:  производная 
 бесконечно 

 раздела II; 
 

матич 
   

 свободно 
 

 производная 
 функции в 

 убывающая 
 

еского     владеть  

 

функции в 
 

точке, 
 

геометрическая 
 

 

анализ     стандартны  

 

точке, 
 

касательная к 
 

прогрессия и 
 

 

а     м аппаратом 
 

  касательная к  графику  уметь применять  математиче 
 

  графику  функции,  его при решении  ского анализа 
 

  функции,  производная  задач;  для 
 

  производная 
 функции;  применять для 

 вычисления 
 

    производных  

  функции;  вычислять 
 решения задач 

 
 

    функции  

 

 
определять 

 

производную 
 

теорию пределов; 
 

 

    одной  

  

значение 
 

одночлена, 
 

владеть 
 

 

    переменной; 
 

  производной  многочлена,  понятиями  свободно 
 

  функции в  квадратного  бесконечно  применять 
 

  точке по  корня,  большие и  аппарат 
 

  изображению 
 производную 

 бесконечно 
 математиче 

 

     ского анализа  

  касательной к 
 суммы 

 малые числовые 
 

 

     для  

  

графику, 
 

функций; 
 

последовательно 
 

 

     исследования 
 

  

проведенной в 
 

вычислять 
 

сти и уметь 
 

 

    функций и 
 

  этой точке;  производные  сравнивать  построения 
 

  решать  элементарных  бесконечно  графиков, в 
 

  несложные  функций и их  большие и  том числе 
 

  задачи на 
 комбинаций,  бесконечно 

 исследования 
 

     на  

  

применение 
 

используя 
 

малые 
 

 

     выпуклость;  

  

связи между 
 

справочные 
 

последовательно 
 

 

     оперировать 
 

  промежутками  материалы;  сти;  понятием 
 

  монотонности и  исследовать в  владеть  первообразно 
 

  точками  простейших  понятиями:  й функции 
 

  экстремума 
 случаях 

 производная 
 для решения 

 

     задач; 
 

  функции, с 
 функции на 

 функции в точке,  
 

    
 овладеть  
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одной стороны, 

 
и 

 
промежутками 

 
знакопостоянст 

 
ва и нулями 

 
производной 

 
этой функции – 

 
с другой. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
предметов:  
пользуясь 
графиками, 
сравнивать 
скорости 
возрастания 
(роста, 
повышения, 
увеличения и 
т.п.) или 
скорости 
убывания 
(падения, 
снижения, 
уменьшения и 
т.п.) величин в 
реальных 
процессах; 

 
соотносить 
графики 
реальных 
процессов и 
зависимостей с 
их описаниями, 
включающими 
характеристики 
скорости 
изменения 
(быстрый рост, 
плавное 
понижение и 

 
монотонность   
, находить 
наибольшие и 
наименьшие 
значения 
функций, 
строить 
графики 
многочленов и 
простейших 
рациональных 

функций с 
использование 
м аппарата 
математичес 
кого анализа. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении 
других 
учебных 
предметов: 
решать 
прикладные 
задачи из 
биологии, 
физики, химии, 
экономики и 
других 
предметов, 
связанные с 
исследованием 
характеристи 
к реальных 
процессов, 
нахождением 
наибольших и 
наименьших 
значений, 
скорости и 
ускорения и 
т.п.; 

 
производная 

 
функции; 

 
вычислять 
производные 
элементарных 
функций и их 
комбинаций; 

 
исследовать 
функции на 
монотонность и 
экстремумы; 

 
строить графики 
 

и применять к 
решению задач, в 
том числе с 
параметром;  
владеть понятием 
касательная к 
графику функции 

 
и уметь 
применять его 
при решении 
задач;  
владеть 
понятиями 
первообразная 
функция, 
определенный 
интеграл;  
применять 
теорему 
Ньютона– 

Лейбница и ее 
следствия для 
решения задач. 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других  
учебных 

предметов:  
решать 
прикладные 

 
основными 

сведениями 

об интеграле 

Ньютона– 

Лейбница и 

его 

простейших 

применениях; 

оперировать 

в 

стандартны 
х ситуациях 
производным 
и высших 
порядков;  
уметь 
применять 
при решении 
задач 
свойства 
непрерывных 
функций;  
уметь 
применять 
при решении 
задач 
теоремы 
Вейерштрасс 
а;  
уметь 
выполнять 
приближенн 
ые 
вычисления 
(методы 
решения 
уравнений, 
вычисления 
определенног  
о 

интеграла); 
уметь  
применять 

приложение 

производной 

и 

определенног 
о интеграла 
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  т.п.);    задачи из  к решению 
 

  использовать  интерпретиро  биологии,  задач 
 

  графики 
 вать 

 физики, химии,  естествозна 
 

    экономики и 
 ния; 

 

  реальных 
 полученные 

  
 

    других  владеть  

  

процессов для 
 

результаты 
 

 

    предметов,  понятиями  

  

решения 
    

 

     связанные с  вторая 
 

  несложных    исследованием  производная, 
 

  прикладных    характеристик  выпуклость 
 

  задач, в том    процессов;  графика 
 

  числе определяя 
     функции и 

 

     интерпретироват 
 уметь  

  по графику 
    

 

     ь полученные  исследовать  

  

скорость хода 
    

 

     результаты  функцию на  

  

процесса 

    
 

       выпуклость 
 

Стат  Оперировать на  Иметь  Оперировать  Достижение 
 

истик  базовом уровне  представление  основными  результатов 
 

а и  основными 
 о дискретных  описательными 

 раздела II;  

теори 
  и непрерывных 

  
 

 описательными 
  характеристикам  иметь 

 

я   случайных  
 

 

характеристика 
  

и числового 
 

представлен 
 

вероя   величинах и   
 

 

ми числового 
  

набора, понятием 
 

ие о 
 

тност   распределения   
 

ей,  набора: среднее  х, о  генеральная  центральной 
 

логика  арифметическое  независимост  совокупность и  предельной 
 

и  , медиана,  и случайных  выборкой из нее;  теореме; 
 

комби  наибольшее и 
 величин; 

 оперировать  иметь  

натор 
 

 иметь  

 наименьшее 
 понятиями:  представлен 

 

ика   представление   
 

 

значения; 
  

частота и 
 

ие о 
 

   о   
 

 

 
оперировать на 

  

вероятность 
 

выборочном 
 

  математичес   
 

  базовом уровне  ком ожидании  события, сумма и  коэффициен 
 

  понятиями:  и дисперсии  произведение  те 
 

  частота и  случайных  вероятностей,  корреляции и 
 

  вероятность 
 величин;  вычислять 

 линейной  

  
 иметь 

  
 

  события,  вероятности 
 регрессии; 

 

   представление   
 

  

случайный 
  

событий на 
 

иметь 
 

   о нормальном  
 

  

выбор, опыты с 
  

основе подсчета 
 

представлен 
 

   распределении   
 

  равновозможны  и примерах  числа исходов;  ие о 
 

  ми  нормально  владеть  статистиче 
 

  элементарными  распределенны  основными  ских 
 

  событиями;  х случайных  понятиями  гипотезах и 
 

 
 вычислять 

 величин;  комбинаторики и  проверке 
 

 

 понимать 
 уметь их 

 
 

  вероятности 
  статистиче  

   суть закона 
 применять при 

 
 

  событий на 
   ской 

 

   

больших чисел 
 

решении задач; 
 

 

  основе подсчета  

 

 
гипотезы, о 

 

  числа исходов.  и выборочного 
иметь  

 

    

представление об 
 

статистике 
 

    метода   
 

        
 

         
 



49 

 

В повседневной 
жизни и при 
изучении других 
предметов:  
оценивать и 
сравнивать в 
простых 
случаях 
вероятности 
событий в 
реальной 
жизни; 

 
читать, 
сопоставлять, 
сравнивать, 
интерпретирова 
ть в простых 
случаях 
реальные 
данные, 
представленные 
в виде таблиц, 
диаграмм, 
графиков 

 
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; 

 
основах теории 
вероятностей;  
иметь 
представление о 
дискретных и 
непрерывных 
случайных 
величинах и 
распределениях, 
о независимости 
случайных 
величин;  
иметь 
представление о 
математическом 
ожидании и 
дисперсии 
случайных 
величин;  
иметь 
представление о 
совместных 
распределениях 
случайных 
величин; 
понимать суть 
закона больших 
чисел и 
выборочного 
метода 
измерения 
вероятностей; 
иметь 
представление о 
нормальном 
распределении и 
примерах 
нормально 
распределенных 
случайных 

величин; 
иметь 
представление о 
корреляции 
случайных 
величин. 

 

В повседневной 

 
критерия и 
 
ее уровне 
значимости; 
 
иметь 
представлен 
ие о связи 
эмпирических 
 
и 
 
теоретическ 
 
их 
 
распределени 
 
й; 
иметь 
 
представлен 
ие 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 
представлен 
ие о деревьях 
и уметь 
применять 
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уметь решать  жизни и при 

несложные  изучении других 

задачи на  предметов: 

применение  вычислять или 

закона  оценивать 

больших чисел  вероятности 

в социологии,  событий в 

страховании,  реальной жизни; 
здравоохранен  выбирать методы 

ии,  подходящего 

обеспечении  представления и 

безопасности  обработки 

населения в  данных 

чрезвычайных   

ситуациях   

    

 
при решении 
задач; 
 
владеть 
понятием 
связность и 
уметь 
применять 
компоненты 
связности 
при решении 
задач; 
 
уметь 
осуществлят 
ь пути по 
ребрам, 
обходы ребер 
и вершин 
графа; 
 
иметь 
представлен 
ие об 
эйлеровом и 
гамильтонов 
ом пути, 
иметь 
представлен 
ие о 
трудности 
задачи 
нахождения 
гамильтонов 
а пути; 
 
владеть 
понятиями 
конечные и 
счетные 
множества 
и уметь их 
применять 

при решении 
задач; 

уметь 
применять 
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        метод 
 

        математиче 
 

        ской 
 

        индукции; 
 

        уметь 
 

        применять 
 

        принцип 
 

        Дирихле при 
 

        решении 
 

        задач 
 

Текст  Решать  Решать  Решать разные  Достижение 
 

овые  несложные  задачи разных  задачи  результатов 
 

задачи  текстовые 
 типов, в том  повышенной  раздела II  

   числе задачи 
 трудности;  

 

  задачи разных 
    

 

   повышенной  анализировать   
 

  

типов; 
   

 

   трудности;  условие задачи,   
 

 

 
анализировать 

    
 

  выбирать  выбирать   
 

  условие задачи,  оптимальный  оптимальный   
 

  при  метод  метод решения   
 

  необходимости  решения  задачи,   
 

  строить для ее  задачи,  рассматривая   
 

  решения  рассматривая  различные   
 

  математическу  различные  методы;   
 

  ю модель;  методы;  строить модель   
 

  понимать и  строить  решения задачи,   
 

  использовать  модель  проводить   
 

  для решения  решения  доказательные   
 

  задачи  задачи,  рассуждения при   
 

  информацию,  проводить  решении задачи;   
 

  представленную  доказательны  решать задачи,   
 

  в виде  е  требующие   
 

  текстовой и  рассуждения;  перебора   
 

  символьной  решать  вариантов,   
 

  записи, схем,  задачи,  проверки   
 

  таблиц,  требующие  условий, выбора   
 

  диаграмм,  перебора  оптимального   
 

  графиков,  вариантов,  результата;   
 

  рисунков;  проверки  анализировать и   
 

  действовать по  условий,  интерпретироват   
 

  алгоритму,  выбора  ь полученные   
 

  содержащемуся  оптимального  решения в   
 

  в условии  результата;  контексте   
 

  задачи;  анализировать  условия задачи,   
 

  использовать  и  выбирать   
 

  логические  интерпретиро  решения, не   
 

  рассуждения  вать  противоречащие   
 

  при решении  результаты в  контексту;   
 

  задачи;  контексте  переводить при   
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 работать с условия решении задачи 

 избыточными задачи, информацию из 

 условиями, выбирать одной формы 

 выбирая из всей решения, не записи в другую, 
 информации, противоречащ используя при 

 данные, ие контексту; необходимости 

 необходимые переводить схемы, таблицы, 
 для решения при решении графики, 
 задачи; задачи диаграммы. 
 осуществлять информацию  

 несложный из одной В повседневной 

 перебор формы в жизни и при 

 возможных другую, изучении других 

 решений, используя при предметов: 

 выбирая из них необходимост решать 

 оптимальное по и схемы, практические 

 критериям, таблицы, задачи и задачи 

 сформулирован графики, из других 

 ным в условии; диаграммы; предметов  
анализировать и  

интерпретирова В повседневной 

ть полученные жизни и при 

решения в изучении 

контексте других 

условия задачи, предметов: 

выбирать решать 

решения, не практические 

противоречащи задачи и 

е контексту; задачи из 

решать задачи других 

на расчет предметов 

стоимости  

покупок, услуг,  

поездок и т.п.;   
решать 
несложные 
задачи, 
связанные с 
долевым 
участием во 
владении 
фирмой, 
предприятием, 
недвижимостью 

 
; 

 
решать задачи 
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на простые   
проценты 

 
(системы 

 
скидок, 

 
комиссии) и на 

 
вычисление 

 
сложных 

 
процентов в 

 
различных 

 
схемах вкладов, 

 
кредитов и 

 
ипотек; 

 
решать 
практические 
задачи, 
требующие 
использования 
отрицательных 
чисел: на 
определение 
температуры, на 
определение 
положения на 
временнóй оси 
(до нашей эры и 
после), на 
движение 
денежных 
средств 
(приход/расход) , 
на определение 
глубины/высот ы 
и т.п.; 

 
использовать 
понятие 
масштаба для 
нахождения 
расстояний и 
длин на картах, 
планах 
местности, 
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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 

Геоме Оперировать на  Оперировать  Владеть  Иметь 
 

трия базовом уровне  понятиями:  геометрическими  представлен 
 

 понятиями:  точка,  понятиями при  ие об 
 

   решении задач и 
 аксиоматиче 

 

 точка, прямая,  прямая,   
 

   проведении  ском  

 

плоскость в 
 

плоскость в 
  

 

   математических  методе;  

 

пространстве, 
 

пространстве, 
  

 

   рассуждений;  владеть 
 

 параллельность  параллельност  самостоятельно  понятием 
 

 и  ь и  формулировать  геометричес 
 

 перпендикулярн  перпендикуляр  определения  кие места 
 

 ость прямых и 
 ность прямых 

 геометрических  точек в 
 

   фигур, выдвигать 
 пространств  

 плоскостей;  и плоскостей; 
  

 

   гипотезы о новых  е и уметь  

 
распознавать 

 
применять для 

  
 

 свойствах и  применять  

 

основные виды 
 

решения задач 
  

 

   признаках  их для 
 

 многогранников  геометрически  геометрических  решения 
 

 (призма,  е факты, если  фигур и  задач; 
 

 пирамида,  условия  обосновывать  уметь 
 

 прямоугольный 
 применения 

 или опровергать  применять 
 

   их, обобщать или 
 для решения  

 параллелепипед 
 заданы в явной 

  
 

   конкретизироват  задач  

 

, куб); 
 

форме; 
  

 

   ь результаты на  свойства 
 

 

изображать 
 

решать 
  

 

 новых классах  плоских и 
 

 изучаемые  задачи на  фигур, проводить  двугранных 
 

 фигуры от руки  нахождение  в несложных  углов, 
 

 и с  геометрически  случаях  трехгранного 
 

 применением 
 х величин по 

 классификацию  угла, 
 

   фигур по 
 теоремы  

 

простых 
 

образцам или 
  

 

   различным 
 косинусов и  

 чертежных 
 алгоритмам; 
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 инструментов;  делать 

 делать  (выносные) 

 (выносные)  плоские 

 плоские  чертежи из 

 чертежи из  рисунков 

 рисунков  объемных 

 простых  фигур, в том 

 объемных  числе 

 фигур: вид  рисовать вид 

 сверху, сбоку,  сверху, сбоку, 
 снизу;  строить 

 извлекать  сечения 

 информацию о  многограннико 

 пространственн  в; 

 ых  извлекать, 
 геометрических  интерпретиро 

 фигурах,  вать и 

 представленную  преобразовыва 

 на чертежах и  ть 

 рисунках;  информацию о 

 применять  геометрически 

 теорему  х фигурах, 
 Пифагора при  представленну 

 вычислении  ю на 

 элементов  чертежах; 

 стереометричес  применять 

 ких фигур;  геометрически 

 находить  е факты для 

 объемы и  решения 

 площади  задач, в том 

 поверхностей  числе 

 простейших  предполагающ 

 многогранников  их несколько 

 с применением  шагов 

 формул;  решения; 

 распознавать  описывать 

 основные виды  взаимное 

 тел вращения  расположение 

 (конус,  прямых и 

 цилиндр, сфера  плоскостей в 

 и шар);  пространстве 

 находить  ;  

  
 основаниям;  синусов для 

 исследовать  трехгранного 

 чертежи,  угла; 

 включая  владеть 

 комбинации  понятием 

 фигур, извлекать,  перпендикуля 

 интерпретироват  рное сечение 

 ь и  призмы и 

 преобразовывать  уметь 

 информацию,  применять 

 представленную  его при 

 на чертежах;  решении 

 решать задачи  задач; 

 геометрического  иметь 

 содержания, в  представлен 

 том числе в  ие о 

 ситуациях, когда  двойственно 

 алгоритм  сти 

 решения не  правильных 

 следует явно из  многогранник 

 условия,  ов; 

 выполнять  владеть 

 необходимые для  понятиями 

 решения задачи  центральное 

 дополнительные  и 

 построения,  параллельное 

 исследовать  проектирова 

 возможность  ние и 

 применения  применять 

 теорем и формул  их при 

 для решения  построении 

 задач;  сечений 

 уметь  многогранник 

 формулировать и  ов методом 

 доказывать  проекций; 

 геометрические  иметь 

 утверждения;  представлен 

 владеть  ие о 

 понятиями  развертке 

 стереометрии:  многогранник 

 призма,  а и 

 параллелепипед,  кратчайшем 

 пирамида,  пути на 

 тетраэдр;  поверхности 

 иметь  многогранник 

 представления об  а; 

 аксиомах  иметь 

 стереометрии и  представлен 
 

 



56 

 

 
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 
пространственн 
ых 
геометрических 
фигур для 
решения 
типовых задач 
практического 
содержания; 

 
соотносить 
площади 
поверхностей 
тел одинаковой 
формы 
различного 
размера; 

 
соотносить 
объемы сосудов 
одинаковой 
формы 

 
формулироват 
ь свойства и 
признаки 
фигур; 

 
доказывать 
геометрически 

 
е 

 
утверждения; 

владеть 
 

стандартной 
 

классификацие 
 

й 
 

пространстве 
нных фигур 
(пирамиды, 
призмы, 
параллелепипе 
ды); 

 
находить 
объемы и 
площади 
поверхностей 
геометрически 
х тел с 
применением 
формул; 

 
вычислять 
расстояния и 
углы в 
пространстве. 

 
 

В повседневной 
жизни и при 
изучении 
других 
предметов:  
использовать 
свойства 
геометрически 
х фигур для 
решения задач 
практического 
характера и 

  
 следствиях из  ие о 

 них и уметь  конических 

 применять их при  сечениях; 

 решении задач;  иметь 

 уметь строить  представлен 

 сечения  ие о 

 многогранников  касающихся 

 с использованием  сферах и 

 различных  комбинации 

 методов, в том  тел 

 числе и метода  вращения и 

 следов;  уметь 

 иметь  применять 

 представление о  их при 

 скрещивающихся  решении 

 прямых в  задач; 

 пространстве и  применять 

 уметь находить  при решении 

 угол и  задач 

 расстояние  формулу 

 между ними;  расстояния 

 применять  от точки до 

 теоремы о  плоскости; 

 параллельности  владеть 

 прямых и  разными 

 плоскостей в  способами 

 пространстве при  задания 

 решении задач;  прямой 

 уметь применять  уравнениями 

 параллельное  и уметь 

 проектирование  применять 

 для изображения  при решении 

 фигур;  задач; 

уметь применятьприменять  
перпендикулярно при решении 

сти прямой и задач и 

плоскости при доказательс 

решении задач; тве теорем 

владеть векторный 

понятиями метод и 

ортогональное метод 

проектирование, координат; 

наклонные и их иметь 

проекции, уметь представлен 

применять ие об 

теорему о трех аксиомах 

перпендикулярах объема, 
при решении применять 
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 различного задач из  задач;  формулы 
 

 размера; других  владеть  объемов 
 

 оценивать областей 
 понятиями  прямоугольно 

 

  расстояние 
 го 

 

 форму знаний 
  

 

  между фигурами  параллелепип  

 

правильного 
   

 

   в пространстве,  еда, призмы  

 

многогранника 
   

 

   общий  и пирамиды, 
 

 после спилов,   перпендикуляр  тетраэдра 
 

 срезов и т.п.   двух  при решении 
 

 (определять   скрещивающихся 

 
задач; 

 

 количество 
  прямых и уметь применять 

 

   применять их при 
 теоремы об  

 вершин, ребер и 
   

 

   решении задач;  отношениях  

 

граней 
   

 

   владеть понятием  объемов при  

 

полученных 
  

 

   угол между  решении 
 

 многогранников   прямой и  задач; 
 

 )   плоскостью и  применять 
 

    уметь применять  интеграл для 
 

    его при решении  вычисления 
 

    задач;  объемов и 
 

    владеть  поверхносте 
 

    понятиями  й тел 
 

    двугранный угол,  вращения, 
 

    угол между  вычисления 
 

    плоскостями,  площади 
 

    перпендикулярн  сферического 
 

    ые плоскости и  пояса и 
 

    уметь применять  объема 
 

    их при решении  шарового 
 

    задач;  слоя; 
 

    владеть  иметь 
 

    понятиями  представлен 
 

    призма,  ие о 
 

    параллелепипед  движениях в 
 

    и применять  пространств 
 

    свойства  е: 
 

    параллелепипеда  параллельном 
 

    при решении  переносе, 
 

    задач;  симметрии 
 

    владеть понятием  относительн 
 

    прямоугольный  о плоскости, 
 

    параллелепипед  центральной 
 

    и применять его  симметрии, 
 

    при решении  повороте 
 

    задач;  относительн 
 

    владеть  о прямой, 
 

    понятиями  винтовой 
 

    пирамида, виды  симметрии, 
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    пирамид,  уметь 

    элементы  применять 

    правильной  их при 

    пирамиды и  решении 

    уметь применять  задач; 

    их при решении  иметь 

    задач;  представлен 

    иметь  ие о площади 

    представление о  ортогональн 

    теореме Эйлера,  ой проекции; 

    правильных  иметь 

    многогранниках;  представлен 

    владеть понятием  ие о 

    площади  трехгранном 

    поверхностей  и 

    многогранников  многогранно 

    и уметь  м угле и 

    применять его  применять 

    при решении  свойства 

    задач;  плоских углов 

    владеть  многогранног 

    понятиями тела  о угла при 

    вращения  решении 

    (цилиндр, конус,  задач; 

    шар и сфера), их  иметь 

    сечения и уметь  представлен 

    применять их при  ия о 

    решении задач;  преобразован 

    владеть  ии подобия, 
    понятиями  гомотетии и 

    касательные  уметь 

    прямые и  применять 

    плоскости и  их при 

    уметь применять  решении 

    из при решении  задач; 

    задач;  уметь 

    иметь  решать 

    представления о  задачи на 

    вписанных и  плоскости 

    описанных  методами 

    сферах и уметь  стереометри 

    применять их при  и; 

    решении задач;  уметь 

    владеть  применять 

    понятиями  формулы 

    объем, объемы  объемов при 

    многогранников,  решении 

    тел вращения и  задач 
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применять их при  
решении задач; 
иметь 
представление о 
развертке 
цилиндра и 
конуса, площади 
поверхности 

цилиндра и 
конуса, уметь 
применять их при 
решении задач; 
иметь 
представление о 
площади сферы и 
уметь применять 
его при решении 
задач;  
уметь решать 
задачи на 
комбинации 
многогранников 
и тел вращения; 
иметь 
представление о 
подобии в 
пространстве и 
уметь решать 
задачи на 
отношение 
объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур.  
В повседневной 

жизни и при 
изучении других 
предметов:  
составлять с 
использованием 
свойств 
геометрических 
фигур 
математические 
модели для 
решения задач 
практического 
характера и задач 
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      из смежных   
 

      дисциплин,   
 

      исследовать   
 

      полученные   
 

      модели и   
 

      интерпретироват   
 

      ь результат   
 

Векто  Оперировать на  Оперировать  Владеть  Достижение 
 

ры и  базовом уровне  понятиями  понятиями  результатов 
 

коорди  понятием  декартовы  векторы и их  раздела II;  

наты 
 декартовы 

 координаты в 
 координаты;  

 

   
 находить  

в 
 координаты в 

 пространстве,  уметь выполнять 
 

   объем  

прост 
 пространстве; 

 вектор,  операции над 
 

 

    параллелепип  

ранст  находить 
 модуль 

 векторами;  
 

   еда и  

ве 
 координаты 

 вектора,  использовать 
 

 

   тетраэдра,  

  вершин куба и 
 равенство 

 скалярное 
 

 

     заданных  

  прямоугольного 
 векторов,  произведение 

 
 

     координатам  

  параллелепипед 
 координаты 

 векторов при 
 

 

     и своих  

  а 
 вектора, угол 

 решении задач;  
 

     вершин;  

    между  применять 
 

 

    
 задавать  

    векторами,  уравнение 
 

      прямую в  

    скалярное 
 плоскости,  

 

      пространств  

    произведение 
 формулу 

 
 

      е;  

    векторов,  расстояния 
 

 

     
 находить  

    коллинеарные 
 между точками,  

      расстояние  

    векторы; 
 уравнение сферы 

 
 

      от точки до  

   

 находить 
 при решении 

 
 

     плоскости в  

    расстояние 
 задач;  

 

      системе  

    между двумя  применять 
 

 

     координат;  

    точками,  векторы и метод 
 

 

     
 находить  

    сумму 
 координат в 

 

      расстояние  

    векторов и 
 пространстве при 

 
 

      между  

    произведение 
 решении задач 

 
 

      скрещивающ  

    вектора на 
   

 

       имися  

    число, угол 
   

 

       прямыми,  

    между 
   

 

       заданными в  

    векторами,    
 

       системе  

    скалярное 
   

 

       координат 
 

    произведение,    
 

        
 

    раскладывать     
 

    вектор по     
 

    двум     
 

    неколлинеарны     
 

    м векторам;     
 

    задавать     
 

    плоскость     
 

    уравнением в     
 

    декартовой     
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    системе     
 

    координат;     
 

    решать     
 

    простейшие     
 

    задачи     
 

    введением     
 

    векторного     
 

    базиса     
 

Истор  Описывать  Представлять  Иметь Достижение 
 

ия  отдельные  вклад  представление о результатов 
 

мате  выдающиеся  выдающихся  вкладе раздела II 
 

матик  результаты,  математиков  выдающихся   
 

и  полученные в  в развитие  математиков в   
 

  ходе развития  математики и  развитие науки;   
 

  математики как  иных научных  понимать роль   
 

  науки;  областей;  математики в   
 

  знать примеры  понимать роль  развитии России   
 

  математических  математики в     
 

  открытий и их  развитии     
 

  авторов в связи  России     
 

  с отечественной       
 

  и всемирной       
 

  историей;       
 

  понимать роль       
 

  математики в       
 

  развитии       
 

  России       
 

Мето  Применять  Использовать  Использовать  Достижение 
 

ды  известные  основные  основные методы  результатов 
 

мате  методы при  методы  доказательства,  раздела II;  

матик 
 решении 

 доказательст 
 проводить 

 
 

   

 применять 
 

и 
 стандартных  ва, проводить  доказательство и  

    

математиче 
 

  математических  доказательст  выполнять  
 

     

ские знания к 
 

  задач;  во и  опровержение;  
 

  замечать и  выполнять  применять  исследовани 
 

  характеризовать  опровержение  основные методы  ю 
 

  математические 

 
;  решения  окружающег 

 

  закономерности применять  математических  о мира  

  в окружающей 
 основные 

 задач;  
 

     (моделирован 
 

  действительнос  методы  на основе  
 

    

ие 
 

  ти;  решения  математических  
 

     

физических 
 

  приводить  математичес  закономерностей  
 

  примеры  ких задач;  в природе  процессов, 
 

  математических  на основе  характеризовать  задачи 
 

  закономерносте  математичес  красоту и  экономики) 
 

  й в природе, в  ких  совершенство   
 

  том числе  закономернос  окружающего   
 

  характеризующ  тей в природе  мира и   
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 их красоту и  характеризова  произведений  

 совершенство  ть красоту и  искусства;  

 окружающего  совершенство  применять  

 мира и  окружающего  простейшие  

 произведений  мира и  программные  

 искусства  произведений  средства и  

   искусства;  электронно-  

   применять  коммуникационн  

   простейшие  ые системы при  

   программные  решении  

   средства и  математических  

   электронно-  задач;  

   коммуникацио  пользоваться  

   нные системы  прикладными  

   при решении  программами и  

   математичес  программами  

   ких задач  символьных  

     вычислений для  

     исследования  

     математических  

     объектов  
 

 

Информатика  
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 
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реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные данные для публикации; 

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

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

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

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

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

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции 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;
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– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

–   критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

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

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 
меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего 
диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 
определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 
помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 
решать логические уравнения; 

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

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 
при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 
числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 
определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча– 

Тьюринга; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

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

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 
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– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе, подсчет количества путей; 

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

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 
подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 
объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 
единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 
библиотеки стандартных подпрограмм; 

–   применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

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

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 
среде программирования; 

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

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

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

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 
небольшие исследовательские проекты; 
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– 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; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 
числе – статистической обработки; 
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– 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  
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 естественнонаучных 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. 



68 

 

 

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

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
и законов; 

–   самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 

–   характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

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

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

–   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; 
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– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Астрономия  
Выпускник на базовом уровне научится:  
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой; 
- 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; 
- 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. 
- 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; 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 
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- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей Вселенной; 
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 
- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 
- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца. 
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура). 

 

Химия  
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; 
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– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

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

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

–   приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

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

простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– 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. 
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Выпускник на углубленном уровне научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением; 

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

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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  
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; 

– 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; 
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– 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; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 
роль в процессах клеточного метаболизма; 
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– 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 

 



77 

 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

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

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 
воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физическая культура  
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). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 
по результатам мониторинга; 

–   выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

–   осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

–   составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Экология  
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; 
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– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
–   оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
–   действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

–   составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

–   оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
–   распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
–   описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

–   опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
–   прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
–   составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 
–   распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

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

–   объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 

–   распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

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

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

–   описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

–   описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

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

для изучения и реализации своих прав; 
–   оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
–   описывать факторы здорового образа жизни; 
–   объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 

–   описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
–   раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

–   оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
–   отличать первую помощь от медицинской помощи; 
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
–   оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

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

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

–   классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
–   характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
–   описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
– 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; 
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–   распознавать символы ВС РФ; 
–   приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 

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

–   характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
–   раскрывать организацию воинского учета; 
–   комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

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

альтернативной гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
–   различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
–   описывать основание увольнения с военной службы; 
–   раскрывать предназначение запаса; 
–   объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
–   раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
–   объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки  
–   Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
–   использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
–   оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
–   выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
–   выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
–   приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
–   описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
–   выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
–   описывать порядок хранения автомата; 
–   различать составляющие патрона; 
–   снаряжать магазин патронами; 
–   выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
–   описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– 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; 
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–   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  
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– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

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

–   определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

–   выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

–   выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

–   описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

–   выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

–   описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность  
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
МАОУ «Гимназия». 

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

результатах освоения учащимися ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 
детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках внутренней 
оценки, включающей различные оценочные процедуры, а также процедур внешней оценки, 
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
подготовки учащихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на педагогическом 
совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы и 
уточнению и/или разработке программы развития, а также служат основанием для принятия 
иных необходимых управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, 
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности учащихся 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. 
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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». 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения учащимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 
учащихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

I.3.1.Система оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Cистема 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 учащихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. В МАОУ «Гимназия» оценка личностных 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

Система оценки метапредметных результатов 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
гимназии в ходе внутреннего мониторинга. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 
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Система оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 
результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 
результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в ходе 
внутреннего мониторинга учебных достижений. 

При оценке результатов образовательного процесса используется 5- балльная  система 
оценивания учебных достижений учащихся.  

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 
деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия по обязательным и 
углубленным предметам, которые учащийся будет сдавать в формате ЕГЭ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной 
итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся на уровне 

начального, основного и среднего общего образования в МАОУ «Гимназия». 
 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 
по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся. 

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 учащегося не вынесены на 
государственную итоговую аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 
представлению методического объединения учителей. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям. 
    – Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
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 учащегося и отзыва руководителя. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций учащихся 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 учащихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. 
Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

–  способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной программы, 
а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у учащихся 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 
учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  
– развитие у учащихся 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 учащихся; 
–  повышение эффективности усвоения учащимися 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 исследовательской 
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и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной работы по 
подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 
образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 

– возможность практического использования приобретенных учащимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно -методические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности 
за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 
пробах. 

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

1. организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 
чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 
универсальных учебных действий в новых для учащихся ситуациях; 

2. обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов; 

3. включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся; 

4. обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 
убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода учащихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
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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. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 
основного общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся 
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 учащиеся, 
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение учащихся (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 учащихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
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интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 
действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве. 
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 
которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к 
выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 
учебных предметов (курсов) не только на 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.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  
1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 
2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 
личностной компетентности. 

Распределение материала и типовых задач в профиле может быть сцеплено профильными 
предметами, освоение одних и тех же универсальных учебных действий при освоении 
углубления содержания разных предметов и закрепление освоенного может происходить и с 
«включением» сочетающихся линий и других предметов. 

Отработка в рамках профильной компетенции универсальных учебных действий 
направлена на достижение баланса между разным содержанием, но однотипными 
действиями, характерными для всей группы профильных предметов. При этом особенно 
важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе становится 
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обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 

Решение задач развития универсальных учебных действий происходит не только в 
освоении общих и профильных компетенций в рамках выбранной профильной (будущей 
профессиональной) области, но и в ходе внеурочной деятельности, выбранной учащимся 

самостоятельно для «усиления» профильной подготовки, а также в рамках надпредметных 
программ курсов по выбору. 

 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

 

Учебный Характер заданий Формы 

предмет  организации 

  деятельности 

Литература Прослеживание «судьбы героя». Диалог 

 Анализ текста с точки зрения наличия в нем Дискуссия 

 явной и скрытой, основной и второстепенной Круглый стол 

 информации. Представление текстов в виде Олимпиада 

 тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, Проекты 

 сочинений различного жанра. Представление о Мастерские 

 изобразительно- выразительных возможностях Творческие 

 русского языка. задания: 
 Ориентация  в системе  личностных смыслов. рисунки, газеты, 
 Эмоционально-действенная идентификация. иллюстрации, 
 Эмоциональная сопричастность действиям героя . стихи Работа в 

 Умение учитывать исторический и историко- группах 

 культурный контекст и контекст творчества Инсценировки, 
 писателя в процессе анализа художественного театральные 

 произведения. зарисовки 

 Культура чтения Художественны 

 Способность выражать свое отношения к й монтаж 

 проблемам, представленным в тексте в Концертное 

 развернутых аргументированных устных и исполнение 

 письменных высказываниях поэтических 

 Повышение речевой культуры произведений 

 Работа с понятийным материалом Исследовательск 

 Поиск и определение особенностей литературных ие работы 

 жанров  

 Простой, сложный, цитатный  план текста Сообщения, 
 Представление о системе стилей языка доклады 

 художественной литературы Презентации 

  Поиск 

  информации  в 

  Интернет 

  Реферат 

  Конференция 

Русский язык Творческие задания Круглый стол 

 Поиск информации в предложенных источниках Олимпиада 

 Работа со словарями Проекты 

 Работа с таблицами Творческие 

 Работа с текстами работы: 
 Поиск ответов на заданные вопросы в тексте сочинения, эссе. 
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 Навыки грамотного письма Работа в группах 

 Умение составлять письменные документы Исследовательск 
 

 Создание письменных текстов ая работа 

 Нормы речевого поведения в различных сферах и Реферат, 
 ситуациях сообщение 

 Умение анализировать различные языковые  

 явления и факты, допускающие неоднозначную  

 интерпретацию  

 Владение различными приѐмами редактирования  

 текстов  

Математика Составление схем-опор Круглый стол 

Алгебра Основы логического, алгоритмического и Олимпиада 

Геометрия математического мышления Проекты, 
 Владение методом доказательств и алгоритмов исследовательск 

 решения, умение их применять, проводить ие работы 

 доказательные рассуждения в ходе решения Презентации 

 Владение стандартными приемами решения Доклады, 
 рациональных и иррациональных, показательных, сообщения 

 степенных, тригонометрических уравнений и Работа в группах 

 неравенств, их систем  

 Составление и распознавание диаграмм  
   

Иностранный Иноязычная коммуникативная компетенция Олимпиада 

язык Использование иностранного языка как средства Работа в группах 

 получения информации Творческие 

 Умения, способствующие самостоятельному задания: 
 изучению иностранного языка рисунки, газеты, 
 Нахождение ключевых слов при работе с текстом плакаты 

 Словообразовательный анализ Проекты 

 Пересказ текста межпредметного 

 Создание плана текста характера 

 Перевод Концерт (песни, 
 Умение пользоваться двуязычными словарями стихи на ин. 
  языке) 

  Театральные 

  постановки 

  Презентации 

  Поиск 

  информации в 

  Интернете 

  Чтение 

  иностранной 

  литературы на 

  языке оригинала 
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История Поиск информации в тексте Диалог 

России Навыки критического мышления, анализа, Групповая 

Всеобщая синтеза,  умений  оценивать и сопоставлять работа по 

история методы исследований характерные для составлению 

Общество- общественных наук кроссворда 

знание Целостное восприятие всего спектра природных семинар 

 экономических и социальных реалий Дискуссия 

 Формулировка своей позиции Круглый стол 

 Умение задавать вопросы Олимпиада 

 Составление простого, цитатного, сложного плана Проекты 

 Реферат, исследовательская работа Конференции 

 Использование социального опыта Творческие 

 Работа с документом задания: 
 Поиск информации в системе рисунки, газеты, 
 Умение обобщать,  анализировать  и оценивать плакаты 

 информацию Конкурс 

 Владение навыками проектной деятельности и исследовательск 

 исторической реконструкции их работ 

 Умение вести диалог, обосновывать свою точку Историческая 

 зрения реконструкция 

 Владение базовым понятийным аппаратом Кейс 

 социальных наук  

 Умение применять полученные знания в  

 повседневной жизни, прогнозировать  

 последствия принимаемых решений  

 Навыки оценивания социальной информации,  

 умение поиска информации в источниках  

 различного типа для реконструкции  

 недостающих звеньев с целью объяснения и  

 оценки разнообразных явлений и процессов  

 общественного развития  
   

География Составление схем Диалог 

 Работа с географической картой Дискуссия 

 Поиск информации в тексте Круглый стол 

 Умение использовать карты разного содержания Олимпиада 

 для выявления закономерностей и тенденций «Портфель» 

 получения нового географического знания Проекты 

 Владение географическим анализом различной Конференции 

 информации Творческие 

 Умение применять географические знания  для задания: 
 объяснения  и  оценки различных явлений рисунки, газеты, 
 Владение географическим мышлением для плакаты 

 определения географических аспектов Изготовление 

 природных, социально- экономических и макетов 

 экологических процессов и проблем Проведение Семинар 

 наблюдений за отдельными географическими Презентации, 
 объектами, процессами и явлениями, их сообщения 

 изменениями в результате природных и Реферат 
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 антропогенных воздействий  

Физика Наблюдение природных явлений Лабораторные 

 Работа с таблицами и графиками Использование работы 

 информационных технологий Решение Практические 

 практических задач в повседневной жизни работы 

 Владение основополагающими физическими Исследовательск 

 понятиями, закономерностями, законами и ая работа 

 теориями Реферат 

 Уверенное пользование физической Сообщение, 
 терминологией и символикой доклад Проекты 

 Владение основными методами научного Презентации 

 познания: наблюдение, описание, измерение, Поиск 

 эксперимент. информации  в 

 Умение решать физические задачи Интернете 

 Умение применять полученные знания для  

 объяснения условий протекания физических  

 явлений в природе  

Биология Работа с приборами Лабораторные 

 Работа со справочниками работы 

 Конспект Урок 

 Наблюдение за живыми организмами выполнения 

 Умение объяснять результаты биологического практических 

 эксперимента, решать элементарные работ 

 биологические задачи поискового 

 Работа с различными источниками информации характера 

 Культура поведения в природе Творческие 

 Аргументированная оценка полученной задания: 
 информации рисунки, газеты, 
 Владение основными методами научного плакаты 

 познания Проекты 

  Конференции 

  Изготовление 

  макетов 

  Презентации 

Химия Владение основополагающими химическими Лабораторные 

 понятиями, теориями, законами и работы 

 закономерностями Урок 

 Уверенное пользование химической выполнения 

 терминологией и символикой практических 

 Работа со справочниками работ 

 Конспект поискового 

 Работа с различными источниками информации характера 

 Аргументированная оценка полученной Сообщения, 
 информации доклады 

 Умение давать количественные оценки и Презентации 

 проводить расчеты по химическим формулам и  

 уравнениям  

 Владение правилами техники безопасности при  
 

 



97 

 

 использовании химических веществ Владение  

 методами научного познания  

Физическая Физическая культура личности  

культура Владение современными технологиями  

 укрепления  и  сохранения  здоровья,  

 поддержания работоспособности, профилактики  

 предупреждения заболеваний владение  

 физическими упражнениями различной  

 функциональной направленности Владение  

 техническими приемами и двигательными  

 действиями базовых видов спорта, активное  

 применение их в игровой и соревновательной  

 деятельности  

ОБЖ Сформированность представлений о  

 необходимости отрицания экстремизма,  

 терроризма, других действий противоправного  

 характера, а также асоциального поведения  

 Знание опасных и чрезвычайных ситуаций  

 природного характера  

 

В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными 
методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка учащихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 
из важных элементов формирования универсальных учебных действий учащихся на уроках и 
во внеурочной деятельности. 

Становление ИКТ - компетентности учащихся 10-11 классов происходит в рамках 
системно - деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. 

Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

– средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки учащихся, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ; 

– инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 
путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной 
и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности с 
помощью ИКТ; 

– средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

–  средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 
–  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 
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возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. Таким образом,  

a) при освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как:  
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых медиа сообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

б) при формировании коммуникативных УУД 

- обмен гипермедиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

в) при освоении регулятивных УУД обеспечивается:  
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, 
для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфель учебных достижений учащегося. 

г) при освоении личностных УУД формируется: 
- критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образования:  

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и 
форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
учащихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 
принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся 

Проектная деятельность учащегося и учителя, осуществляющих работу над 
индивидуальным проектом, предполагает следующую пояснение следующих понятий:  

Проектная деятельность – целенаправленно организованная научно-

исследовательская и проектная работу, проводимая для демонстрации учащимися 
достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
или видов деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).  

Индивидуальный проект –– это учебный проект или исследовательская работа, 
выполняемые учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, совместно  
с учителем (руководителем проекта) в течение предусмотренного учебной программой 
времени, направленный на достижение образовательных целей и результатов посредством 
опыта самостоятельной, творческой, продуктивной деятельности.  

Руководитель проекта – учитель-предметник, тьютор, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования. 
Проектант – лицо, представляющее или защищающее проект.  
Продукт – решение какой-либо проблемы, предусматривающее, с одной стороны, 

использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

необходимость интегрирования знаний, умение применять знания из различных областей 
науки, техники, технологии, творчества. 

Проект – это творческая деятельность, направленная на достижение определенного 

результата, создание уникального продукта. Проектная работа подразумевает изначальное 
определение сроков выполнения намеченного с учетом запланированных ресурсов и 
изначально продуманных требований к качеству конечного продукта. Проектирование 
предусматривает создание конечного продукта, который может использоваться в 
практической деятельности.  

Исследование – творческий процесс изучения объекта или явления с определенной 

целью, поиск истины по поставленной проблеме, но с изначально неизвестным результатом. 
Исследование – это следование алгоритму опытного или теоретического анализа. 
Упрощенным вариантом такого алгоритма в естествознании можно считать следующую 
последовательность действий:  

–наблюдение объекта (явления); 
–фиксация определенных параметров объекта, с помощью адекватных методик; 
–теоретический анализ полученных данных и поиск путей их интерпретации. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 

общие, так и специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 
1) практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
2) структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 
–анализ актуальности проводимого исследования; 
–целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
–выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
–планирование, определение последовательности и сроков работ; 
–проведение проектных работ или исследования; 
–оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 
–представление результатов в соответствующем использованию виде; 
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–компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, 

–аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 
 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельностей 

 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата какой-то области, формулируются отдельные 

— продукта, обладающего определѐнными характеристики  итогов  работ. 
свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть тоже результат 

конкретного использования  

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 

представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

и реализации этого плана. Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и 

проекта должен быть точно соотнесѐн со последующую экспериментальную или 

всеми характеристиками, модельную проверку выдвинутых 

сформулированными  в его замысле предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаѐтся индивидуальному проекту, где, помимо направленности на конкретную проблему 
(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 
изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 
организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект - это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 
совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности. Она направлена 
на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
В то же время, проектная деятельность - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 
деятельности в форме социального проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 
результатов), развитию информационной компетентности. 

Отличительной особенностью проектной деятельности на уровне старшей школы 
является то, что кроме социального проекта, учебное исследование выполняется каждым 
учащимся по одному из предметов, изучаемых на профиле (на выбор учащегося) с целью 
обеспечения качества профильного обучения, формирования практической значимости 
проектно-исследовательской компетенции будущих студентов при получении 
профессионального образования. Эта работа проходит в соответствии с Положением об 
индивидуальном проекте учащихся на уровне среднего общего образования в ОО. 
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 

1) тема исследования должна быть реализована преимущественно в рамках 
профиля, но может быть сформулирована и реализована в смежных дисциплинах и носить 
метапредметный характер, кроме того, интерес к исследованию и формулировка темы могут 
быть продиктованы личностными и социальными мотивами учащегося; 

2) необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы; 
3) организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
4) раскрытие проблемы должно вывести ученика на более высокий углубленный 

уровень как в рамках избранного профиля, так и в освоении технологии учебно-

исследовательской деятельности. 
 

Учебно-исследовательская деятельность на этапе среднего общего образования 

 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 
учащимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской  Ведущие умения учащихся 

деятельности   

Постановка проблемы, создание -  Видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации, проблемной ситуации и понимается как 

аргументирование актуальности возникновение трудностей в решении проблемы 

проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 
 -  ставить вопросы как компонент умения 

 видеть проблему; 
 -  выдвигать гипотезы как формулирование 

 возможного варианта решения проблемы, 
 который проверяется в ходе проведения 

 исследования; 
 - структурировать тексты; 
 -  работать с текстом, которые включают 

  достаточно большой набор операций; 
- давать определение понятиям –  это логическая 

 операция,  которая направлена на раскрытие 

 сущности понятия либо установление значения 

 термина. 
Выдвижение гипотезы; Проводить предварительный анализ имеющейся 

формулировка гипотезы; информации 

раскрытие замысла исследования   

Планирование исследовательских  Выделять материал, который будет 

(проектных) работ; использован в исследовании; 
выбор необходимого - определять параметры (показатели) 

инструментария оценки, анализа (количественные и 

 качественные); 
 -  задавать вопросы, предлагаемые для 

 обсуждения 

Поиск решения проблемы; Наблюдать и проводить эксперимент;   
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проведение исследований -  делать выводы и умозаключения; 
(проектных работ)  с поэтапным -  планировать и проводить простейшие 

контролем и коррекцией результатов опыты для нахождения необходимой нформации 

 и проверки гипотез; 
 - использовать разные источники 

 информации; 
 - обсуждать,  оценивать полученные 

 результаты и применять их к новым ситуациям; 
 -  делать выводы и заключения; 
 - классифицировать, 

Представление (изложение) Структурировать материал; 
результатов исследования или - обсуждать, объяснять,  доказывать, 
продукта проектных работ, его защищать результат; 
организация с целью соотнесения с - планировать; 
гипотезой, -  представлять сообщения о проведении 

оформление результатов исследования, его результатах и защите; 
деятельности как конечного -  оценка полученных результатов и их 

продукта, формулирование нового применение к новым ситуациям. 
знания   

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 

 

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

 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом. Он должен быть представлен в 
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются: 

–  информационное, 
–  творческое, 
–  социальное, 
–  прикладное, 

–  инновационное, 
–  конструкторское, 
–  инженерное, 
–  исследовательское, 

–  бизнес-проектирование, 

–  игровое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

–  социальное; 
–  прикладное (конструкторское); 
–  исследовательское; 
–  инженерное; 
–  информационное; 
–  инновационное. 
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Инновационное направление — это система взаимоувязанных целей и программ их 
достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 
мероприятий, соответствующим образом организованных. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 

–  исследовательская практика учащихся; 
–образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чѐтко 

обозначенными   образовательными   целями,   программой   деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
учащихся; 

–ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки; 

–участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса в средней школе. 

Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 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.); 
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Учащиеся смогут научиться: 

–  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 (УУД), в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей учащиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; адекватно оценивать 
последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

В результате изучения базовых и профильных учебных предметов, а также в ходе 
освоения профильных модулей у выпускников старшей школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как старт к приобретению необходимых профессиональных навыков и креативных 
способностей. 

 

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

у учащихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 
универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 
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Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 
развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 
среднего общего образования является повышение вариативности и открытости. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 
изучаются на базовом и профильном уровне, выбора специализации и подготовки к выбору 
будущей профессии. При таком построении содержания образования создаются необходимые 
условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  
Условия включают:  

- укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников Гимназии. 

Педагогические кадры Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся старшей 

школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию 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 учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного и нескольких предметов. 
В старшей школе сложились определѐнные традиции, обеспечивающие формирование 

УУД в открытом образовательном пространстве: 
- тесное сетевое взаимодействие Школы с учреждениями культуры; 
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

учащихся (разнообразие форм получения образования в Школе, обеспечение возможности 
выбора учащимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 
учебной группы); 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн - курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории учащихся; 

- обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность; 

- обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 
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К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их. На уроках есть учебное сотрудничество, происходит информационный 
обмен, создаются условия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 
деятельности. 

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система 
использования современных технологий обучения: 

- учебное сотрудничество, 
- совместная деятельность, 
- проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества, 
- дискуссия, 
- общий приѐм доказательства, 
- рефлексия. 

 
 

II.2. Программы учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 
При реализации программы используется УМК Рыбченковой Л.М. и др. издательства 

«Просвещение». 
Всего на изучение русского языка для гуманитарного профиля в 10-11 классах 

выделяется 136 ч, для других профилей – 68 ч за два года обучения. 
 

Планируемые результаты 

Личностные:  
- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как 
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
- уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке; 
- осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 
познания; 
- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 
сотрудничества; 
- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 
- нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные:  
- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ 
участниками, не допускать конфликтов; 
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 
синтеза, сравнения; 
- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 
лингвистическими словарями; 
- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 
- умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные 
тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 
общения, адресата и т. д.); 
- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
- умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 

Предметные 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

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

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

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

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

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

–   осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 

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

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

 

Содержание 

 

Модуль 1: Лексика. Фразеология – 14 часов 

Основные термины и понятия:  
Язык как знаковая система и общественное явление. Основные функции языка. 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно- 

выразительные средства русского языка. Омонимы. Разновидности омонимов. Паронимы. 
Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики 
русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая 
роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
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Языковая и языковедческая компетенция: умение находить в тексте изобразительно-

выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, 
перифраза; анализировать лексические средства выразительности в тексте; работать с 
различными видами словарей; определять лексические особенности текста. 

Коммуникативная компетенция: выбирать и использовать лексические средства 

языка в соответствии с коммуникативной задачей. 
 

Модуль 2: Фонетика. Графика. Орфоэпия – 5 часов 
Основные термины и понятия:  
Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 
Ударение.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение характеризовать звуки и буквы, 
правильно ставить ударение и произносить  

слова русского языка в соответствии с орфоэпическими нормами современного 
русского литературного языка. 

 

Модуль 3: Морфемик, словообразование и орфография– 5 часов 
Основные термины и понятия:  

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 
непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. Словообразование. 
Морфологические и неморфологические способы словообразования. Формообразующий 
аффикс.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение производить морфемный анализ 

слов; словообразовательный разбор слов;  
правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы. 

 

Модуль 4: Морфология и орфография. Служебные части речи – 16 часов 
Основные термины и понятия:  
Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие 

написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие 
согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. 
Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная 
буква.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение определять орфограммы в словах; 
решать орфографические задачи; правильно писать безударные гласные в корне; гласные 
после шипящих в разных частях речи; гласные после шипящих и Ц; двойные согласные; 
гласные и согласные в приставках; разделительные Ъ и Ь знаки; применять правила переноса 
в словах. 

Основные термины и понятия:  
Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; 

простые,  составные;  производные,  непроизводные.  Разряды  частиц:  восклицательные, 
вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. 
Междометие. Типы междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение отличать союзы и союзные слова; 
правильно употреблять союзы в речи;  

писать частицы; предлоги; уметь производить морфологический разбор служебных 
частей речи; отличать междометия и звукоподражательные слова; 

 

Модуль 5: Морфология. Самостоятельные и служебные части речи – 26 часов 
Основные термины и понятия:  
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Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж, склонение имен существительных. Сложное слово. 

Имя прилагательное как часть речи. Имя прилагательное. Лексико-грамматические 
разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, 
отглагольные прилагательные. Сложное имя прилагательное. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных: количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные 
имена числительные. 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 
Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. 
Грамматические категории глагола: вид, переходность/непереходность, наклонение, время, 
лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 

Причастие как глагольная форма. Морфологические признаки причастий. Причастия 
действительные и страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Деепричастие как глагольная форма. Деепричастия совершенного и несовершенного 
вида. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

Наречие как часть речи. Морфологические признаки наречий. Наречия 
обстоятельственные и определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории 
состояния. Степени сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий. 

Языковая и языковедческая компетенции: умение производить морфологический 

разбор самостоятельных частей речи; определять тип склонения, число и падеж имен 
существительных; правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; сложные 
имена существительные; падежные окончания имен прилагательных, суффиксы имен 
прилагательных; сложные прилагательные; падежные окончания имен числительных; 
сложные числительные; местоимения; личные окончания глаголов; суффиксы глаголов; Ь в 
глагольных формах; образовывать различные формы причастий; писать окончания 
причастий; гласные в суффиксах причастий; Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 
прилагательных; образовывать деепричастия; писать деепричастия; правильно писать 
гласные О-А на конце наречий; Ь после шипящих на конце наречий; отрицательные наречия; 
использовать слитное, дефисное, раздельное написание наречий; 

 

Модуль 6: Контрольный модуль (экзаменационная работа в формате ЕГЭ в первом 
полугодии (тест)) - 4 часа 

 

Модуль 7: Основные синтаксические единицы (словосочетание и предложение) – 15 

часов 

Основные термины и понятия:  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. Словосочетание, типы 
словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 
синтаксический разбор словосочетаний. Основные признаки предложения. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложение по цели высказывания, 
виды предложение по эмоциональной окраске, предложения утвердительные и 
отрицательные, распространенные и нераспространенные предложения, предложения 
двусоставные: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения; второстепенные члены 
предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная неполнота 
предложения, соединительные тире, интонационное тире.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение вычленять словосочетание из 

предложения; определять различие между сочинительной и подчинительной связью; 
подбирать синонимичные словосочетания как средство выразительности речи; делать разбор 
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словосочетаний; осознавать предложения как основную единицу языка, находить 
подлежащее и сказуемое; ставить знаки препинания между ними; составлять предложения с 
грамматическим заданием, распознавать приложения среди других членов предложения; 
использовать приложение как средство выразительности речи; правильно ставить знаки 
препинания при приложениях, находить в тексте согласованные и несогласованные 
определения; определять способы их выражения; использовать в речи определения для 
характеристики предмета, явления. 

Коммуникативная компетенция: умение определять тему и проблемы текста. 
 

Модуль 8: Простое осложненное предложение – 15 

часов Основные термины и понятия:  
Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, 

однородные и неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы 
сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные 
члены предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, 
сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции, междометия, 
утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение опознавать языковые единицы, 
проводить различные виды их анализа; правильно ставить знаки препинания; соблюдать 
перечислительную интонацию; правильно обособлять определения интонационно и на 
письме; проводить синонимическую замену обособленных членов; составлять схемы 
предложений с обобщающими словами при однородных членах; выявлять условия 
обособления обстоятельства; интонационно правильно произносить предложения с 
обособленными обстоятельствами уступки и причины, выраженные существительными с 
предлогом;выявлять условия обособления дополнения; правильно обособлять дополнения 
интонационно и на письме; графически объяснять условия обособления; оформлять 
предложения со сравнительными оборотами; находить в предложении обращение, 
употреблять его с учетом речевой ситуации; правильно ставить знаки препинания; ставить 
знаки препинания при утвердительных, отрицательных словах; делать синтаксический и 
пунктуационный разборы простых осложненных предложений. 

Коммуникативная компетенция: умение создавать письменное высказывание. 
 

Модуль 9: Сложное предложение – 20 часов 

Основные термины и понятия:  
Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и 

бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и 

придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных, 
последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, 
смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными 
видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в 
сложном предложении.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение различать основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку знаков препинания в них; находить в тексте ССП и 
производить их пунктуационный разбор; производить пунктуационный и синтаксический 
разборы СПП; различать СПП с однородным, параллельным и последовательным 
подчинением, составлять схемы СПП; соблюдать в практике письма основные правила 
пунктуации, нормы построения БСП, употребления в речи;правильно ставить знаки 
препинания в сложных предложениях с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Коммуникативная компетенция: умение правильно использовать в речи СП, умение 

выполнять лингвистический анализ текста, выявлять лексические, морфологические, 
синтаксические особенности текста. 
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Модуль 10: Предложения с чужой речью, употребление знаков препинания - 8 часов 
Основные термины и понятия:  
Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая 

речь и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат. Функции 
знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания: 
вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская пунктуация.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение определять способ передачи чужой 

речи; ставить знаки препинания при оформлении диалога; находить предложения с чужой 
речью в тексте, объяснять знаки препинания, правильно использовать цитаты в собственных 
сочинениях, находить предложения с сочетанием знаков препинания в тексте, объяснять 
знаки препинания; отличать авторскую пунктуацию от нормативной постановки знаков 
препинания, видеть эмоционально-экспрессивные возможности знаков препинания. 

Коммуникативная компетенция: умение создавать письменное высказывание. 
 

Модуль 11: Стилистика и культура речи – 10 

часов Основные термины и понятия:  
Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические 

нормы, акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, 
грамматические нормы, качества хорошей речи. Функциональные стили, стилистика, стиль, 
классификация стилей, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический стиль, 
жанры и признаки стиля, особенности разговорной речи, литературно-художественная речь.  

Языковая и языковедческая компетенция: умение различать тесты разных стилей. 
Коммуникативная компетенция: умение создавать тексты разных стилей и жанров, 

используя изобразительно-выразительные средства, осуществлять речевой самоконтроль, 
участвовать в речевом общении. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень  
Рабочая программа по литературе разработана на основе Примерной программы по 

литературе и программы для 5-11 классов общеобразовательной школы под редакцией 
Меркина Г.С., Зинин С.А. издательства «Русское слово». 

Всего на изучение литературы на базовом уровне в 10-11 классе выделяется 204 ч. Из них 

в 10 классе 102 ч (3 ч. в неделю, 34 учебные недели) и в 11 классе 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 
учебные недели). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
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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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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; 
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– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

 

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

–   физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные:  
– 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; 

– 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; 
– 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; 
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Предметные: 
Выпускник научится:  

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
2. в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

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

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник получит возможность научиться:  

1. давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

2. анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

3. анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

4. анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 



117 

 

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

 

Выпускник получит возможность узнать: 

1. о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
2. о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
3. о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
4. об историко-культурном подходе в литературоведении; 
5. об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
6. о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
7. имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Содержание 

 

Модуль 1. Поиск положительных начал в русской жизни и русском национальном 
характере в литературе 2 половины 19 века – 12 ч. 
Введение. Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 
Литература первой половины XIX века. Обзор русской литературы первой половины XIX 

века (1 час) Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы. 
А. Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма 
«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города 
Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 
Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 
Островского.Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза‖. А.Н.Островский в критике 
(«Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского 
уезда». Характеристика двух Катерин. 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 
драмы,трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

 

Модуль 2. Поиск положительного героя (18 ч) 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская 
«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием 
антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви 

в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 
интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы 
(Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие 
стиля Гончарова. 
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Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 
Добролюбова,«Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 
Литературная критика.  
Сочинение по роману И. А. Гончарова ―Обломов‖. 
И. С. Тургенев.Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 
Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" 

в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 
Базаров и его мнимые последователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). 
Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 
своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная функция портрета, 
интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖. 

 

Модуль 3. Многообразие русской лирики 2 половины 19 века (14 ч) 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Некрасов- журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход 
на позиции реализма.  
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 
некрасовского лирического героя. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 
человека. Сатирические образы. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 
лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова 
(природа, любовь, смерть). Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 
Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой  бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». История 
создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Смысл 
названия поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 
помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 
Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 
святорусского». Особенности стиля Некрасова. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор).  
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 
Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок 
роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – 
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и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?» «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти 
бедные селенья…»«Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Природа  
— сфинкс…» 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии.  
А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор).  
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. «Вечные» темы в 
лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической 
детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Философская проблематика лирики. 
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 
речи и способы их достижения. 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», 
«Еще одно забывчивое слово…», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...» 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
 

Модуль 4. Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем в романе 
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». (16 ч) 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество.  
Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета 

и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных и 
оскорбленных‖. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ 
Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 
образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 
романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 
―Преступление и наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 
разных ―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 
прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 
творчества писателя. 
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского ―Преступление и наказание‖. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 
Достоевского. 

 

Модуль 5. Первый русский роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир» (26 баллов) 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.  
Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 
«Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы». 
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 
«Войны и мира». Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный 
прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 
личности. 
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Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные искания Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально- 

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. «Мысль семейная‖ в романе. Семейный 
уклад жизни Ростовых и Болконских. Нравственно-психологической облик Наташи 
Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 
искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. 
Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в 
водовороте исторических событий. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 

г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Русский солдат в 
изображении Толстого. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 
Проблема национального характера. Философский смысл образа Платона Каратаева и и 
авторская концепция ―общей жизни. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 
ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 
Философия истории. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 
Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 
Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.  
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого ―Война и мир‖. 

 

Модуль 6. Особенности новой драматургии А. П. Чехова (12 ч.) 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество.  
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 
рассказы являются обязательными для изучения). 
Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики». Темы, сюжеты и проблематика чеховских 
рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького 
человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 
ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 
отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 
Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 
чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 
Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 
Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, 
Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция 
и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание 

 

Литература XX века 

Введение  
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 
направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 
Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 
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литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 
проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 
нравственного и эстетического идеалов. 

 

Модуль 7. Реалистическая литература конца 19-начала 20 века (13 ч) 

Литература начала XX века  
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 
разнообразие литературных стилей, школ, групп.  
Писатели – реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская ночь», 
«Собака», «Одиночество». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема 
России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А, Бунина.Теория 

литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повести «Поединок», «Олеся», 
рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение 
природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 
жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 
позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как 
высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 
Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 
детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.Теория литературы. Сюжет и фабула 
эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический 

пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 
прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 
Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 
людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 
активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 
человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 
 

Модуль 8. Литература Серебряного века (34 ч) 
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Серебряный век русской поэзии. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 
творившие вне литературных течений. 
Символизм  
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность 
стиха. «Старшие символисты» (З. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 
«младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок).  
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как основоположник символизма в русской 
поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 
звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Андрей Белый. (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира 
художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 
Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда 
вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и 
философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии 
Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический 
мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 
Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 
Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 
революция.  
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 

в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 
русскую поэзию XX века. 
Акмеизм  
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества 
Н.Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.  
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 
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лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 
позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 
после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 
века. 
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 
лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 
лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы. 
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». Культурологические истоки 
творчества поэта. Слово. Словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 
эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и 
философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико - 
интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 

начале XXI века.Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, 
строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 
Футуризм  
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.  
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А 

вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Начало творческого пути: дух 
бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 
Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 
Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 
пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 
Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
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Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 
Игорь Северянин. (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 
поэта.Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 
Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», 
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 
Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы  
и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 
Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. 
Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 
лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской 
деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 
Поэтика есенинского цикла («Персидскиемотивы»).  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия) 
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из 
камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 
обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 
Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, 
творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX 
века. 
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 
 

Модуль 9. Тема Гражданской войны в произведениях русских писателей (15 ч) 
А.А.Фадеев. Тема революции и Гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». Сюжет 

романа (обзор). Нравственные проблемы в романе. Тема интеллигенции и революции. 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор). «Тихий Дон»— 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 
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Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 
Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 
гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов 
как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 
романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 
шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 
Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 
Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных — 

тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», 
«3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся).  
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 
Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать 
живое". Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. 
Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, 
динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и 
философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции 
в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка.  
"Доктор Живаго" (обзор).  
Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия 
Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 

 

Модуль 10. Постреволюционный период в литературе (13 ч) 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор). Повесть «Котлован». 
Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя 

и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 
Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность 
названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями 
русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
Е. Замятин «Мы» - история Единого государства в сюжете романа. Разрушение личности в 

тоталитарном государстве. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 
фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере 
отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

 

Модуль №11: Тема Великой Отечественной войны в литературе (11 ч) 

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. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 
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Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 
эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 
близким людям.  
Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В.Быкова, Б.Васильева, 
В.Некрасова, С. Кондратьева и др.Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и 
творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завет...», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для 
изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 
«Памяти Гагарина». Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления  
о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 
высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 
народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского. 
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

 

Модуль 12. Литература в послевоенные годы (12 ч) 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана 
Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). Рассказы «На представку», 
«Сентенция». Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова, Жизненная 
достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 
поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 
описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 
зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика.  
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 
(развитие представлений).  
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице». Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, 
судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь  
и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 
его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба».Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба». 
Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой». Народ, его история, его земля в 

повести «Прощание с Матерой». 
Поэзия 2 –ой половины 20 века. 
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Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней 
культурно-исторических, философских, литературно- поэтических и автобиографических 
пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). 
Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.  
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».Память о 
войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 
Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 
Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Старший сын». Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 
художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 
Смысл финала пьесы. 
Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 
Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его 
поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов.  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 

 

Модуль 13: Литература последних десятилетий (4 ч) 

Литература конца XX — начала XXI века  
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 
Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, 
О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень  
Рабочая программа по родному языку разработана на основе авторской программы по 

русскому (родному) языку для 10-11 классов под авторством А. И. Власенкова, М: 
«Просвещение» 2011 г. и учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» Л. М. 
Рыбченкова и др. издательства «Просвещение». 

Количество часов: 34 (1 час в неделю) в 10 классе и 34 (1 час в неделю) в 11 классе. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как 
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
- уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке; 
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- осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 
познания; 
- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 
сотрудничества; 
- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 
- нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Метапредметные:  
- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ 
участниками, не допускать конфликтов; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 
синтеза, сравнения; 
- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 
лингвистическими словарями; 
- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 
- умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные 
тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 
общения, адресата и т. д.); 
- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
- умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректировать 
деятельность; 
- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 

Предметные 

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; 
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– 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; 

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

 

Содержание 

 

Модуль 1: Общие сведения о языке (5 ч)  
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. Язык и речь. Язык и художественная литература. Понятие о системе языка, его 
единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 
Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

 

Модуль 2: Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч)  
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Роль логического 
ударения в стихах Н. Некрасова. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

 

Модуль 3: Лексика и фразеология (7 ч)  
Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. Феликс Кривин. 

Стихотворение «Лики лжи».Роль антонимов и синонимов в структуре произведения. 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». 

 

Модуль 4: Морфемика и словообразование (4 ч)  
Повторение. Морфемика и словообразование. Однокоренные слова в произведениях И. 

Гончарова. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. Выразительные 
средства словообразования. Михаил Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над 
вопросом: как образовались слова? Анализ эпизода. 

 

Модуль 5: Морфология и орфография (3 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Части речи. Синтаксическая роль имѐн 
существительных в произведениях А.С. Пушкина. Морфологический разбор знаменательных 

и служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы 
правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

 

Модуль 6: Речь, функциональные стили речи (6 ч)  
Что такое текст. Средства связи между частями текста в отрывке из романа Л.Толстого 

«Война и мир». Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы 

и дети». Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 
Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. Функциональные стили 
речи, их общая характеристика. 

 

Модуль 7: Научный стиль речи (5 ч.)  
Назначение, стилевые признаки, подстили научного стиля речи. Лексика научного стиля 

речи. Анализ статьи академика С. Вавилова «Михаил Васильевич Ломоносов». 
Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 
энциклопедии, словари и справочники. 
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Модуль 8: Введение (2 ч)  
Родной русский язык и родная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Н. Помяловский о разнообразии языка. 
 

Модуль 9: Официально-деловой стиль речи (3 ч)  
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 
резюме, автобиография. Форма делового документа. Автобиография С. Есенина. 

 

Модуль 10: Синтаксис и пунктуация (6 ч)  
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 
оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и 
предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции 
русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 
общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление 
знаков препинания. Иван Бунин «Жизнь Арсеньева» Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор 
словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. Лев 
Толстой. Текст «Гроза» 

 

Модуль 11: Разговорная речь (3 ч)  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Просторечия в произведениях Н. 

Помяловского. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 
неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая 
форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. Разговорные слова в произведениях Ф. Достоевского. 
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета 

в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. А.С.Пушкин 
«Барышня-крестьянка». 

 

Модуль 12: Публицистический стиль речи (6 ч)  
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Анализ статьи С. Залыгина «Читал Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин 
«Точка опоры» статья, посвящѐˆнная Д. Лихачѐˆву. Устное выступление. Дискуссия. 
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Мнение о 
«Японских репортажах» Ю. Овчинникова. Обсуждение произведения Д.С. Лихачѐˆва 
«Любовь, уважение, знание». 

 

Модуль 13: Язык художественной литературы (5 ч)  
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 
национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из 
основных элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и 
выразительности русской речи. М. Цветаева «Глаза». Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 
функции порядка слов. Основные виды тропов, их использование мастерами 
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художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 
синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет». Анализ художественно-языковой формы произведений 
русской классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 
художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 
произведения. 

 

Модуль 14: Общие сведения о языке (4 ч)  
Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 
справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 
совершенствовании языковых норм. С. Островой «Не тщедушный сверчок за печкой». 
Выдающиеся ученые-русисты. Костомаров Виталий Григорьевич. 

 

Модуль 15: Повторение (5 ч)  
Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. Лирические отступления в поэме В. Н. В. Гоголя «Мѐˆртвые души». 
Систематизация знаний и умений по фонетике, графике и орфографии. Лингвистический 
разбор звуков, слова, предложения, текста. Повторение и систематизация знаний по 
морфемике, морфологии и орфографии. Трудные случаи пунктуации. Цитирование. 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Базовый уровень  
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской программы 

для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях общего 
образования на основе линии УМК «Spotlight» (издательства «Просвещение») и УМК 
«Spotlight» для 10-11 классов авторов Н.И. Быковой, Дж.Дули, М.Д. Поспеловой. 

Программа рассчитана на 204 часа для обязательного изучения учебного предмета на 
этапе полного среднего образования из расчета 3 учебных часов в неделю в 10–11 классах. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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. 
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Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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, 
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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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся: 

–   физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся 
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в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты  
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. 
– 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. 
– 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. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  
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– 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. 

 

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. 
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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; 
 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 

–   употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
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– 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; 
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–   узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
 

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

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

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

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

–   употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor; 

–   использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 
 

Содержание 

Модуль 1. Досуг молодѐжи (24 часа)  
Цель:  
-развитие речевой компетенции (формирование умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение по теме «Досуг молодѐжи»); 
- развитие языковой компетенции (формирование лексических навыков по теме, 
грамматических навыков употребления в речи артиклей с географическими называниями, 
косвенные вопросы, причинно-следственные связи); 
- развитие социокультурной компетенции (знакомство с особенностями географического 
положения англоговорящих стран, и их влияния на образ жизни людей, особенности 
становления национального характера); 
- развитие компенсаторной компетенции (развитие способности к анализу, сравнению, 
структурной антиципации, к догадке, к формулированию выводов из прочитанного, к 
осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий, к выбору выражений, 
адекватных ситуации общения); 
- развитие и воспитание (формирование потребности и способности понимать чужие точки 
зрения на гуманитарные проблемы, понимать особенности образа жизни и причины 
возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формирование 
чувства гордости за свою страну и родную культуру) 
Требования к уровню освоения модуля учащимися:  
- Знать 25 лексических единиц по теме; 
- уметь рассказывать о досуге, увлечениях подростков, предпочтениях в делах с лексической 
опорой или без опоры; 
- уметь рассказывать о друге с лексической опорой или без опоры; 
- уметь распознавать и употреблять нужную форму глагола; 
-уметь написать личного характера по образцу; 
- уметь описывать планы на будущее.



140 

 

 

 

Модуль 2. Молодѐжь в современном обществе (27 часов)  
Цель:  

- развитие речевой компетенции - активизация навыков говорения, 
аудирования аутентичных текстов, чтения текстов, навыков письма по теме) 

- развитие языковой компетенции - формирование лексических навыков по теме, 
грамматических навыков употребления в речи инфинитива, причастия настоящего времени, 
герундия 

- развитие социокультурной компетенции - знакомство со способами заработать и 
потратить деньги, проводить свободное время, участвовать в спортивных мероприятиях 

- развитие компенсаторной компетенции - развитие мыслительных операций: анализ, 
сравнение, классификация, систематизация, развитие качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность, развитие воображения и объема памяти. Развитие способности 

к антиципации содержания текста, к логическому изложению содержания высказывания, к 
самооценке своих действий, к выбору выражений, адекватных ситуации 

- развитие и воспитание - формирование сознания собственного достоинства, 
уважительного отношения к достоинству людей, формирование потребности и способности 
понимать чужую точку зрения, достигать согласия и сотрудничать в условиях взглядов и 
убеждений Требования к уровню освоения модуля учащимися: 

 
- знать 25 лексических единиц по теме; 
- уметь употреблять в письменной и устной речи инфинитива, причастия настоящего 
времени, герундия - умение составлятькороткое текстовое сообщение 

 
- догадываться о значении неизвестных слов по контексту; 
- понимать на слух содержание простых предложений и уметь определять смысловые 
взаимоотношения между членами предложений; - излагать свою точку зрения по проблеме в 
устной и письменной форме; 
- уметь представить публично информацию по теме модуля, ответить на вопросы 
- создать и защитить проект 

 

Модуль 3. Школа и будущая профессия (24 часа)  
Цель: 

-развитие речевой компетенции (активизация навыков говорения по теме, навыков 

аудирования, навыков чтения текстов, навыков письма по теме);  
- развитие языковой компетенции (изучение новой лексики по теме, повторение будущих 
времен сравнительной и превосходной степени прилагательного ); -развитие 
социокультурной компетенции (знакомство учащихся сошкольной жизнью 

подростков, Американская высшей школой, составление Резюме и заявления о приеме на 
работу).  

Требования к уровню освоения модуля учащимися:  
- знают 30 слов по теме Школа и будущая профессия. 
- умеют употреблять в речи структуры будущие времена 
сравнительную и превосходную степени прилагательного,  
- умеют выражать речевую функцию выражение желания, намерения , 
- умеют высказать свою точку зрения, личное отношение к проблеме, аргументировать свое 
высказывание, определять и формулировать собственные пути решения проблемы; 
- владеют тремя видами чтения — с общим охватом содержания, с извлечением конкретной 
информации и с детальным пониманием; 
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- читают быстро, умеют догадываться о значении неизвестных слов по контексту и 
дефинициям, понимают основную идею текста и его детали; 
- умеют интерпретировать статистические таблицы и графическую наглядность, умеют 
пользоваться словарем; 
- умеют интерпретировать таблицы и графики; 
- понимают речь в фонозаписи: основную идею, общее содержание текста; 
- умеют делать выписки из прочитанного для построения собственного высказывания. 

 

Модуль 4. Экология. Защита окружающей среды (27 часов)  
Цель:  
- развитие речевой компетенции (активизация навыков говорения по теме, навыков 
аудирования аутентичных текстов, навыков письма по теме) 
- развитие языковой компетенции (формирование лексических навыков по теме); 
- развитие социокультурной компетенции (знакомство с моделями речевого поведения в 
различных социально-бытовых ситуациях); 
- развитие компенсаторной компетенции (развитие мыслительных операций: анализ, 
сравнение, классификация, систематизация, развитие качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность, развитие воображения и объема памяти); 
- развитие и воспитание (формирование сознания собственного достоинства, уважительного 
отношения к достоинству людей, умение выстраивать межличностные отношения). 
Требования к уровню освоения модуля учащимися: 
- уметь писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; -получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
-расширения возможностей в будущей профессиональной деятельности; 
-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения. 

 

Модуль 5. Путешествия (24 часа)  
Цель:  

- развитие речевой компетенции ( активизация навыков говорения по теме, навыков 
аудирования аутентичных текстов, навыков чтения текстов, навыков письма по теме 

- развитие языковой компетенции (формирование лексических навыков по теме, 
грамматических навыков употребления в речи сравнения с союзом as предлогом like, -
понимать содержание сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, правильно 
соотносить местоимения, наречия, эллипсы со словами, которые они заменяют); 
- развитие социокультурной компетенции (знакомство с молодежными течениями разных 
направлений, популярными среди молодежи и оказывающими влияние н молодое поколение, 
современными музыкальными направлениями); 
- развитие компенсаторной компетенции (развитие мыслительных операций: анализ, 
сравнение, классификация, систематизация, развитие качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность, развитие воображения и объема памяти,. Развитие 
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способности к антиципации содержания текста, к логическому изложению содержания 
высказывания, к самооценке своих действий, к выбору выражений, адекватных ситуации); 
- развитие и воспитание (формирование сознания собственного достоинства, уважительного 
отношения к достоинству людей, формирование потребности и способности понимать чужую 
точку зрения, достигать согласия и сотрудничать в условиях взглядов и убеждений)  
Требования к уровню освоения модуля учащимися:  
- знать 25 лексических единиц по теме; 
- уметь употреблять в письменной и устной речи конструкции, используемые для выражения 
сравнения с союзом as, предлогом like; 
- умение выражать речевую функцию нежелания делать что-то и объяснять причину разными 
способами в зависимости от ситуации общения; 
- понимать содержание сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, правильно 
соотносить местоимения, наречия, эллипсы со словами, которые они заменяют; 
- догадываться о значении неизвестных слов по контексту; 
- понимать на слух содержание простых предложений и уметь определять смысловые 
взаимоотношения между членами предложений; 
- излагать свою точку зрения по проблеме в устной и письменной форме; 
- уметь представить публично информацию по теме модуля, ответить на вопросы. 

 

Модуль 6. Здоровье и забота о нѐм (27 часов)  
Цель:  

- развитие речевой компетенции ( активизация навыков говорения по теме, навыков 
аудирования аутентичных текстов, навыков чтения текстов, навыков письма по теме 

- развитие языковой компетенции (формирование лексических навыков по теме, 
грамматических навыков употребления в речи Условных предложения (1-3 типов) и 
Словообразования – приставочный способ 

- правильно соотносить местоимения, наречия, эллипсы со словами, которые они заменяют; 
- развитие социокультурной компетенции (знакомство с продуктами питания, кулинарными 
рецептами и секретами приготовления блюд, проблемами, связанными с питанием); 
- развитие компенсаторной компетенции (развитие мыслительных операций: анализ, 
сравнение, классификация, систематизация, развитие качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность, развитие воображения и объема памяти,. Развитие 
способности к антиципации содержания текста, к логическому изложению содержания 
высказывания, к самооценке своих действий, к выбору выражений, адекватных ситуации); 
- развитие и воспитание (формирование сознания собственного достоинства, уважительного 
отношения к достоинству людей, формирование потребности и способности понимать чужую 
точку зрения, достигать согласия и сотрудничать в условиях взглядов и убеждений)  
Требования к уровню освоения модуля учащимися:  
- знать 25 лексических единиц по теме; 
- уметь употреблять в письменной и устной речи Условные предложения 1-3 типов; 
- уметь выражать речевую функцию нежелания делать что-то и объяснять причину разными 
способами в зависимости от ситуации общения; 
- догадываться о значении неизвестных слов по контексту; 
- понимать на слух содержание простых предложений и уметь определять смысловые 
взаимоотношения между членами предложений; 
- излагать свою точку зрения по проблеме в устной и письменной форме; 
- уметь представить публично информацию по теме модуля, ответить на вопросы. 
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Модуль 7. Свободное время (24 часа)  
Цель:  

- развитие речевой компетенции ( активизация навыков говорения по теме, навыков 
аудирования аутентичных текстов, навыков чтения текстов, навыков письма по теме 

- развитие языковой компетенции (формирование лексических навыков по теме, 
грамматических навыков употребления в речи сравнения с союзом as предлогом like) 
- понимать содержание сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, правильно 
соотносить местоимения, наречия, эллипсы со словами, которые они заменяют); 
- развитие социокультурной компетенции (знакомство со способами развлечений молодежи, 
видами театральных представлений, музеем восковых фигур, электронной музыкой, 
газетами); 
- развитие компенсаторной компетенции (развитие мыслительных операций: анализ, 
сравнение, классификация, систематизация, развитие качеств ума: любознательность, 
логичность и доказательность, развитие воображения и объема памяти. Развитие способности 
к антиципации содержания текста, к логическому изложению содержания высказывания, к 
самооценке своих действий, к выбору выражений, адекватных ситуации); 
- развитие и воспитание (формирование сознания собственного достоинства, уважительного 
отношения к достоинству людей, формирование потребности и способности понимать чужую 
точку зрения, достигать согласия и сотрудничать в условиях взглядов и убеждений)  
Требования к уровню освоения модуля учащимися:  
- знать 25 лексических единиц по теме; 
- уметь употреблять в письменной и устной речи конструкции, используемые для выражение 
собственного мнения способов как принять или отклонить приглашение; 
- понимать Пассивный залог, словообразование сложных прилагательных; 
- догадываться о значении неизвестных слов по контексту; 
- излагать свою точку зрения по проблеме в устной и письменной форме; 
- уметь представить публично информацию по теме модуля, ответить на вопросы. 

 

Модуль 8. Научно-технический прогресс (27 часов)  
Цель:  

- развитие речевой компетенции (формирование умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение по теме «Географическое положение страны и черты национального 
характера »); 
- развитие языковой компетенции (формирование лексических навыков по теме, 
грамматических навыков употребления в речи придаточные относительные предложения, 
косвенные вопросы словообразование – суффиксальный способ); 
- развитие социокультурной компетенции (знакомство с написанием электронного письма); 
- развитие компенсаторной компетенции (развитие способности к анализу, сравнению, 
структурной антиципации, к догадке, к формулированию выводов из прочитанного, к 
осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий, к выбору выражений, 
адекватных ситуации общения); 
- развитие и воспитание (формирование потребности и способности понимать чужие точки 
зрения на гуманитарные проблемы, понимать особенности образа жизни и причины 
возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формирование 
чувства гордости за свою страну и родную культуру) 
Требования к уровню освоения модуля учащимися:  
- Знать 25 лексических единиц по теме;
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- уметь описать говорить о высокотехнологичных устройствах, изобретениях, электронном 
оборудовании, и проблемах, связанных с ними; 
- уметь употреблять в речи косвенную речь, придаточные относительные предложения; 
- уметь выражать просьбы, запрашивать информацию в разных формах в зависимости от 
ситуации общения. 

 

ИСТОРИЯ 

Базовый уровень  
Рабочая программа по истории разработана на основе авторской программы курса 

«Всемирная история. История России и мира» Н.В. Загладина, С.И. Козленко 10-11 классы. – 

3 изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007. 
Общее количество часов за весь курс обучения часов - 134 из расчета 2 часа в неделю. 

Весь курс изучения истории разбит на 6 модулей. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
1) российская гражданская 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) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающий чувством собственного достоинства, осознанно принимающий 
традиционные, национальные, общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 

 

Метапредметные:  
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; 

 
 
 

 



145 

 

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 информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные 

Выпускник 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. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

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

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 

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

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России. 
 

Содержание 

Введение 

Раздел 1. (15 часов) Пути и методы познания истории. История в системе гуманитарных 

наук. Основные концепции исторического развития человечества. От первобытной эпохи к 
цивилизации. Современные научные концепции происхождения человека и общества. 
Неолитическая революция. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные 
цивилизации древности. Античные цивилизации Средиземноморья. Возникновение 
религиозной картины мира. 

 

Раздел 2. (19 часов) Русь, Европа и Азия в Средние века. Возникновение исламской 

цивилизации. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Становление и развитие 
сословно – корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Традиционное 
общество на Западе и Востоке. Славяне в раннем Средневековье. Образование 
Древнерусского государства. Политическая раздробленность Руси. Зарождение русской 
цивилизации. Католический мир на подъеме. Государства Азии в период европейского 
Средневековья. Падение Византии. Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и 
Западом. Западная Европа в XIV – XV вв. Мир за пределами Европы в Средние века. 
Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха 
Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси. На заре 
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новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и буржуазные 
революции в Европе. Образование Русского централизованного государства. Правление 
Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Смутное время на Руси. Россия 
при первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

 

Раздел 3. (17 часов) Новое время: эпоха европейского господства. Промышленный 

переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 
Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая поступь 
Российской империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Война за 
независимость в Северной Америке. Французская революция и еѐˆпоследствия для Европы. 
Европа и наполеоновские войны. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Россия 
и Священный Союз. Тайные общества. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

 

Раздел 4. (17 часов) Новое время (вторая половина XIX в.) Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США. 
Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Россия при Николае I. 
Крымская война. Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ 
Александра II. Правление Александра III. Общественно-политическое развитие стран Запада 
во второй половине XIX в. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Наука и 
искусство в XVIII—XIX вв.  

 

Раздел 5. (39 часов) Россия и мир в 1900-1941 гг. Научно-технические достижения и 

прогресс индустрии в начале XX в. Опыт индустриального развития стран Западной Европы, 
США, Японии. Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение. Новый этап развития колониальных и зависимых стран. Россия: 
противоречия незавершѐнной модернизации. Россия от русско-японской до Первой мировой 
войны. Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой 
войны. Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России. Россия в год 
революционных потрясений. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война. 
Государства демократии США, Англия, и Франция. Фашизм в Италии и Германии. 
Милитаристическое государство в Японии. Советское общество в 1920-е гг. СССР в 1930-е 
гг. 

 

Раздел 6. (31 час) Россия и мир в 1941-1970 –е гг. Внешняя политика СССР накануне Второй 
мировой войны. Начальный период Второй мировой войны. СССР и Германия накануне 
Великой Отечественной войны: 1940-1941 гг. СССР в первый период Великой 
Отечественной войны (1941- начало1942). Советский Союз в переломный период Второй 
мировой войны (1942- 1943). СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй 
мировой войны. Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны. СССР и 
итоги Второй мировой войны. Развитие естествознания и общественная жизнь. «Холодная 
война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые военные конфликты. Советский 
Союз в первые послевоенные годы. СССР после смерти И.В.Сталина. СССР в конце 1950-х-

начале 1960-х гг. Советский Союз и крушение колониальной системы. Евроатлантические 
страны и Япония после Второй мировой войны. Конец 1940-х- начало 1960-х гг. Кризис 
моделей развития: конец 1960-х- 1970-е гг. Период партнѐрства и соперничества между 
СССР и США. 
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Раздел 7. (19 часов) Россия и мир 1970-е – начало XXI в. Новая эпоха в развитии науки и 

техники. Информационное общество: основные черты. Глобализация жизни человечества и 
модернизация мировой экономики. Перестройка и новое политическое мышление. 
Демократические революции в Восточной Европе и распад СССР. Модернизационные 
процессы 1980-1990-х гг. в США и странах Европы. Страны Азии и Африки: проблемы 
модернизации. Латинская Америка: между диктатурой и демократией. Российская Федерация 
на новом этапе развития. Россия и международные отношения начала XXI в. Основные 
направления в развитии зарубежной культуры. Духовная жизнь в советском и российском 
обществах. Особенности и проблемы отечественной и зарубежной истории XX в. 

 

ИСТОРИЯ 

Углубленный уровень  
Рабочая программа по истории разработана на основе авторской программы под 

редакцией В.В. Вяземского и О.Ю. Стреловой Сборник. –М.: Дрофа, 2010., а также сборника 
программ для общеобразовательных учреждений: История 10 - 11 кл./ Алексашкиной - М.: 
Просвещение, 2009. 

На изучение предмета отводится 280 часов (т.е. 140 часов в 10 классе и 140 часов в 11 
классе) из расчета 4 часа в неделю. При этом по Всемирной истории на изучение курса 
программой выделено не менее 41 учебных часов, по истории России на изучение курса - не 
менее 95 учебных часов. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 

1) российская гражданская 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) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающий чувством собственного достоинства, осознанно принимающий 
традиционные, национальные, общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 

 

Метапредметные: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные 

Выпускник 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; 
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– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

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

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

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

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок; 

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

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 
анализ. 

 

Выпускник 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; 
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– 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. 

 

Содержание 

 

Модуль 1. Исторический процесс, историческая наука. Человечество в эпоху древнего 
мира (10 ч) 

История и исторический процесс. История в век глобализации. Закономерности и 
случайности в жизни народов. История и познание истории. Проблемы периодизации 
всемирной истории. Предцивилизационная стадия истории человечества. Неолитическая 
революция. Деспотии Востока. Древнейшая история нашей Родины. Военные деспотии 
Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Борьба за господство над 
Средиземноморьем. Римская империя. 

 

Модуль 2. Россия и мир в эпоху раннего средневековья (25 ч)  
Крушение империй древнего мира. Историческое наследие древних цивилизаций. Человек в 
древности. Византийская империя и арабский халифат в средние века. Средневековая 
цивилизация Европы. Китай, Индия, Япония в средние века. Происхождение славян. 
Восточнославянские племена в VIII-IX веках. Складывание государства у восточных славян в 
VIII-IX веках. Правление первых русских князей. Зарождение раннефеодальных отношений 

в Древнерусского государства. Принятие христианства. Расцвет Древнерусского государства. 
Правление Ярослава Мудрого. Расцвет древнерусского государства. Русское общество в XI 
веке. Усобицы XI - XII век. Владимир Мономах. Последние годы великой державы. 
Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского 
общества и государства. Культура России в IX-XIII веках. Монголо-татарское вторжение на 
Русь. «Батыево разорение». Вторжение крестоносцев. Русь во второй половине XIII – начале 
XIV века. Золотоордынское иго. Восстановление хозяйства. 

 

Модуль 3. Россия и мир в эпоху расцвета средневековья (35 ч)  
Особенности процесса объединения русских земель. Усиление Руси при Иване III, Падение 
золотоордынского ига. Иван3. Образование централизованного государства. Русская 
культура XIV-XV веков. Завершение объединения русских земель. Начало правления Ивана 
Грозного. Второй этап царствования Ивана Грозного. Этапы освоения русских земель при 
Иване Грозном. Поход Ермака в Сибирь. Культура и быт в XVI веке. Западная Европа XII-
XIII веках. Крестовые походы. Образование централизованных государств в Западной 
Европе. Великие географические открытия. Завоевания Америки. Западная Европа, новый 
этап развития. Становление абсолютных монархий. Государства Азии в средние века. Европа 

в начале XVII века. Нидерландская революция. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Конец 
династии Рюриковичей. Смутное время 1584-1607 гг. Россия в Средневековом мире. Второй 
этап смутного времени. Польско-литовская интервенция. Герои смутного времени. 
Крестьянская война И. И. Болотникова. 

 

Модуль 4. Россия и мир в раннее новое время (34 ч) 
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Раннее Новое время кризис сословного строя в Европе. Буржуазная революции в Англии. Эпоха 
Просвещения и просвещенный Абсолютизм в Австрии и Пруссии. Промышленный переворот в 
Англии и его последствия. Правление первых Романовых. Церковь и государство. «Бунташный 
век». Внешняя политика и расширение России на Восток в XV веке. Сибирь. Россия: 
особенности социально-экономического развития в XVII – XVII вв. Культура и быт России в 
XVII веке. Начало славных дел Петра. Внешняя политика Петра. Северная война. Реформы и 
личность Петра I. Социально- экономическое положение России. Эпоха Дворцовых 
переворотов. «Золотой век Екатерины II». Внешняя политика России во второй половине XVIII 
века. Великие русские полководцы и флотоводцы. Народные восстания в России К. Булавина до 
Е. Пугачева. Русская церковь в XVIII веке. Русская культура и быт в XVIII веке. Война за 
независимость в Северной Америке Великая Французская революция и ее последствия для 
Европы. 
 

Модуль 5. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества в 
первой половине 19 века (36 ч) 

Россия в начале XIX века. Короткое царствование Павла и начало царствования Александра 
I. Внешняя политика Александра1 в 1801-1812 годах. Отечественная война 1812. 
Заграничные походы Русской армии. Наполеоновские войны 1799-1815. Венский конгресс 
1815 года. Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны1812 года. 
Восстания декабристов. Внутренняя политика Николая I. Попытки укрепить империю. 
Общественная жизнь России при Николае I. Крымская война1853-1856 год. Образование и 
наука в первой половине XIX века. «Золотой век» русской культуры. Русская православная 
церковь в первой половине XIX века. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 
Национальные воссоединение Италии и объединение Германии. Отто Фон Бисмарк. Наука и 
общественно-политическая мысль к середине 19 века. Освободительная борьба в странах в 
испанских колониях Латинской Америки. «Открытие « Китая. «Опиумные войны» и их 
последствия. Движение тайпинов. Восстание сипаев в Индии. 

 

Модуль 6. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества во 
второй половине XIX века (25 ч) 

Промышленный переворот и формирование индустриального общества во второй половине 
XIX вв. США во второй половине19 века. Гражданская война (1861-1865) г. Отмена 
крепостного права. Российские либеральные реформы 60-70 годов: причины, цели, 
противоречия. Промышленность и транспорт в пореформенной России. Сельское хозяйство 
после отмены крепостного права. Российская власть и общество: поиск оптимальной модели 
общественного развития. Империя и народы. Внешняя политика России в 60-70 годы. 
«Русско-турецкая война 1877-1878 годы». Россия в эпоху становления и развития 
индустриального общества. Промышленный подъем 90-х годов. Достижения и просчеты. 
Россия в первые годы правления Николая II. Образование и наука во второй половине XIX 
века. Культура России во второй половине 19 века. Русская православная церковь и 
религиозность в России19 века. Начало Реформ в Японии. 

 

Модуль 7. Россия и мир в период индустриальной модернизации традиционного 
общества (20 ч) 
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Мир в начале ХХ в. Страны Европы и США в 1900-1914 гг. Социально-политические 
последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Экономическая 
модернизация в России: успехи и противоречия. Город и деревня России в процессе 
модернизации. Право и традиции в российской политической системе начала ХХ в. Проблемы 
формирования гражданского общества в России. Панорама российского оппозиционного 
движения начала ХХ в. Национальный фактор модернизации России. Государство и власть. 
Русско-японская война. Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. 
Освободительное движение в странах Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. 
Столыпинская программа модернизации России. Национальные движения и национальная 
политика правительства в годы революции 1905 - 1907 гг. в России. 
 

Модуль 8. Россия и мир в первой пол. ХХ в. (1914 -1945 гг.) (37 ч)  
Первая мировая война. Война и общество. Февральская революция 1917 г. и возможные 

альтернативы развития России. Октябрьская революция в России. Начало революционных 
преобразований в экономике. Российское общество между красными и белыми. 
Политические и социально- экономические итоги Гражданской войны в России. Первая 
мировая война, революции, последствия. Россия нэповская: поиск оптимальной модели 
строительства социализма. СССР на путях форсированной модернизации. Национальная 
политика СССР в 20-30-н гг. ХХ в. Международные отношения в 20-30-е гг. ХХ в. Борьба 
демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг ХХ в. Борьба демократических и 
тоталитарных тенденций в 20-30-е гг. ХХ в. Истоки мирового кризиса. Крупнейшие военные 
операции Второй мировой войны. Экономические системы в годы войны. Власть, общество и 
человек в годы войны. Пермский край в годы войны «Урал-фронту» . Особенности развития 
науки и культуры в годы ВОВ и послевоенный период (1945-1953). Россия и мир в первой 
пол. ХХ в. (1914 -1945 гг.) 

 

Модуль 9. Россия и мир во второй пол. ХХ в. (38 ч)  
Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг Создание системы союзов и новые военные 
конфликты. Общество в движении. США во второй половине ХХ – начале ХХI в.: 
становление сверхдержавы. Страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в 

. Послевоенное десятилетие .Начало «Холодной войны».Новый стратегический курс Кремля.. 
Ядерный взрыв. От демилитаризации к гонке вооружений. Власть и общество. Смена власти 
в Кремле. Начало десталинизации.. Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. 
Противоречия «либерального коммунизма». Конец правления Н.С.Хрущева. Нарастание 
консервативных тенденций. Наука и культура в период «оттепели»(1953-1964). Советское 
общество на переломе. «Развитой Социализм» :прожекты и реальность. Новые попытки 
совершенствования хозяйственного механизма. Несостоявшаяся «разрядка». Культура СССР 

в 1964-1985 годах. Страны Восточной Европы и Япония после 1945 г- начале 1960 годах: в 

поисках своего пути. Кризис моделей развития: конец 1960-1970 годов. Страны Азии и 

Африки: освобождение и пути модернизации. Страны Латинской Америки: реформы и 
революции. Международные отношения во второй половине ХХ. Период партнерства и 
соперничества между СССР и США. Новая эпоха в развитии науки и техники. 
Информационное общество: основные черты. Глобализация жизни человечества и 
модернизация мировой экономики. Истоки перестройки М С Горбачева. Трудный поворот к 
рынку. Демонтаж тоталитарных структур. От внутрисистемных реформ к распаду СССР. 
Перестройка и новое политическое мышление. Демократические революции в Восточной 
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Европе и распад СССР. Модернизационные процессы 1980-1990 годов в США и странах 
Европы. 

 

Модуль10. Россия и мир в начале 21 века (20 ч)  
Становление новой российской государственности. Экономика и население России в 90-е гг. 
ХХ в. Возвращение рынка. Российское общество в условиях системной трансформации. 
Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. ХХ в. Россия в начале ХХI в. 
Новые тенденции в развитии России. Россия и глобальные проблемы современного мира. 
Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в. От индустриального общества к 
информационному. Россия и мир в ХХ – начале ХХI в. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень  
Рабочая программа по географии разработана на основе авторской программы по 

географии под ред. В.П. Максаковского. На изучение курса географии в 10 классе на базовом 
уровне предусматривается 2 часа в неделю, всего 70 часов за год обучения. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок; 
 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебно - исследовательской, коммуникативной и др.); 

4) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 
в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

5) сформированность навыков социализации и продуктивного  сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 
6) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

7) осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических 
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 
деятельности; 
8) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли 
 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; использовать различные 
ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 
совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение  навыками  исследовательской  и  проектной  деятельности; 
 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 
задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 
знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию 

в процесс общего базового образования); 
5) умение строить логическое доказательство; 

 

Предметные результаты: 

 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных  особенностях  процессов, протекающих  в географическом 

пространстве;      

4)   владение  умениями проведения наблюдений  за  отдельными географическими 

объектами,  процессами  и явлениями, их  изменениями в  результате природных и 

антропогенных  воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

 

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

человечества; 
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
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– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений; 

–   сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

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

–   выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
 

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

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира; 

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

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

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

отдельных стран и регионов мира; 
–   характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

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

используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 
–   оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

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

мирового хозяйства. 
 

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

–   выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– 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; 
– 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. 
 

Содержание 

Введение (2 часа)  
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура. 
Статистический метод – один из основных в географии. Виды статистических материалов. 
Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 
стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 
пространственно-координированных географических данных.  
Практическая работа № 1.  

 

Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов)  
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 
Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 
формы правления и административно-территориальное устройство стран мира. 
Международные организации. е. Политическая география и геополитика.  
Практическая работа № 2. Характеристика политико-географического положения 

страны. Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 
 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Природные ресурсы 
Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Карты мировых природных ресурсов. 
Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и регионов. Земельные ресурсы. 
Мировой земельный фонд. Деградация почв. Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на 
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планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных 
стран и регионов. Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические 
ресурсы. Проблемы их использования. 
Рекреационные ресурсы. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических 
катастроф. Экологическое картирование. Возможные пути решения экологических проблем. 
Практическая работа № 3. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) 
основными видами ресурсов. 

 

Тема 3. География населения мира (6 часов)  
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение 
уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и 
последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая 
политика: ее направления, эффективность и результаты в различных странах. 

 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 
Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Религиозный состав 
населения мира: мировые, национальные и местные религии. 
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически 
активное население. 
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 
всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины 
и следствия. «Утечка умов». 
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 
продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические проблемы 
и проблемы национального самоопределения.  
Практическая работа № 4. Оценка эффективности демографической политики отдельных 

стран мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 
 

Тема 4. НТР и мировое хозяйство (3 часа)  
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 
Международная хозяйственная специализация государств, международное географическое 
разделение труда. 
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения 
производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические). Модели 
территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13 часов)  
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 
сельского хозяйства. 
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 
Основные промышленные центры. 
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 
внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 
Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных 
отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 
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Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 
транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие 
формы международных экономических отношений: география мировых валютно-

финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические 
знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. Международный туризм. Главные 
туристические районы мира.  
Практическая работа № 5 Определение международной специализации крупнейших стран 

и регионов мира. 
 

Практическая работа № 6 Составление экономико-географической характеристики одной 

из отраслей промышленности. 
Практическая работа № 7 Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного 

региона, страны, города. 
 

Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа (8 часов)  
Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население и хо-

зяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический 
рисунок расселения и хозяйства Европы. «Европейский союз» и модели европейской 
интеграции. 
Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия регионов 
Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). Изучение стран Европы 
(Франция, Германия, Великобритания). 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов)  
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 
различия между странами. 
Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия – 

родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень 
хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые индустриальные 
страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. 

 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Транспорт и международные 
экономические связи. Непроизводственная сфера. 
Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. 
.Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия 
изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика 
развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты.  
Практическая работа №8. Экономико-географическая характеристика одной из стран 

Тема 8. Африка (2 часа) 
 

Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как следствие 
колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения, 
хозяйства африканских стран. 
Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. 
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Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления отсталости 
развивающихся стран.  
Практическая работа № 9. Экономико-географическая характеристика ЮАР 

Тема 9. Северная Америка (6 часов) 
 

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный строй. 
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 
иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в 
США и ее особенности. Хозяйство США. Основные отрасли промышленности  
и их география. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 
сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Внутренние различия. 
Макрорегионы США. 
Канада. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 
природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль 
добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого 
капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве.  
Практическая работа № 10. Экономико-географическая характеристика Канады 

 

Тема 10. Латинская Америка (5 часов)  
Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. 
Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического 
и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и 
уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 
мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 
горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 
промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 
Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 
размещения транспорта. Международные экономические связи. Бразилия. Краткая 
историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике 
Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой 
структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». 

 

Тема 11. Глобальные проблемы человечества (3 часа)  
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное 
моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 

 

ЭКОНОМИКА 

Углубленный уровень  
Рабочая программа по экономике разработана на основе УМК под редакцией Иванова 

С.И. издательства «ВИТА-ПРЕСС». 
Программа курса «Экономика» предназначена для учащихся 10 (гуманитарный и 

социально-экономический профиль) и 11 (универсальный профиль) классов. Она рассчитана 
на 140 часов за два года обучения (в 10 классе – 70, в 11 классе – 70) по 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты 
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Личностные результаты:  
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные 

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

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

 

–   приводить примеры товаров Гиффена; 
–   объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
–   приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
–   объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
–   различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
–   анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 

–   объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
–   сравнивать виды ценных бумаг; 
–   анализировать страховые услуги; 
–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
–   определять место маркетинга в деятельности организации; 
–   приводить примеры эффективной рекламы; 
–   разрабатывать бизнес-план; 

–   сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
–   называть цели антимонопольной политики государства; 
–   объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
–   приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

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; 
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–   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 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; 

–   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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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. 

 

Содержание 
 

 

1) Что такое экономика? (4 часа)  
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Предпосылки рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. 
Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая 
политика. Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 
способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.  
2) Типы экономических систем. (6 часов)  

Экономическая система. Командная система. Традиционная система. Рыночная система.  
Смешанные экономические системы. Экономический образ мышления. 

3) Спрос и предложение. Эластичность спроса и предложения. (6 часов)  
Спрос. Закон спроса. Ценовая эластичность спроса. Спрос. Величина спроса. Шкала 

спроса, кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы, формирующие 
спрос. Предложение. Индивидуальное и рыночное предложения. Ценовая эластичность 
предложения. Эффект цены. Понятие предложения. Величина предложения. Функция 
предложения, кривая предложения и шкала предложения. Закон предложения. 
Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, 
краткосрочный и долгосрочный периоды. Эластичность предложения по цене. Факторы, 
формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, налоги и 
субсидии.  

4) Как работает рынок. (4 часа)  
Рынок. Структура рынка. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная 

рыночная цена. Дефицит и избыток товаров и услуг. Взаимосвязь рынков. Роль 
информации на рынке.  
5) Деньги. (4 часа) 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 
6) Законы денежного обращения. (4 часа)  
Закон денежного обращения. Инфляция: понятие, виды и причины. Инфляция спроса и 

инфляция предложения. Дефляция. Последствия и издержки инфляции. 
7) Банковская система. (4 часа) 
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Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские 
коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его функции. 
Финансирование бизнеса. Распределение финансовых потоков. Финансовые рынки. 
Финансовая отчетность бизнеса. 

8) Человек на рынке труда. (3 часа)  
Рынок труда. Факторы формирования заработной платы. Производный спрос. Спрос 

фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и практике. Предложение труда 
для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда.  
9) Социальные проблемы рынка труда. (3 часа)  

Профсоюзы и трудовые конфликты. Прожиточный минимум и минимальная зарплата. 
Договоры и контракты на рынке труда. 

10) Экономические проблемы безработицы. (4 часа)  
Безработица. Виды безработицы. Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. 

Полная занятость и потенциальный ВВП. Последствия безработицы. Государственная 
политика поддержки занятости.  

11) Фирма. (4 часа)  
Фирма. Виды прибыли. Влияние конкуренции на деятельность фирм. Фирма в 

экономической теории. Цели фирмы. Экономические издержки. Экономическая прибыль. 
Необратимые издержки. Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, 
максимизация ее прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение 
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Природа монополии. Виды монополий. 
Естественные монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в России. 
Природа олигополии. Природа монополистической конкуренции. Монопсония. Роль 
крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования 
монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 
Российское антимонопольное законодательство.  

12) Валовой внутренний продукт и национальный доход. (4 часа)  
Размер национального продукта, ВВП, ВНП. Механизм исчисления ВВП. 

Национальный доход, чистый национальный продукт. 
Регулирование неравенства. Понятия несостоятельности рынка и государства. 

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 
Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по 
характеру потребления. Источники финансирования чистых общественных благ. 
Эффективность общественных благ. Государственный механизм и принятие 
общественных решений. Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. 
Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 
Измерение неравенства доходов.  

13) Экономические задачи государства. (2 часа)  
Роль государства. Вмешательство государства в работу рыночной системы. Прямое и 

косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и фиксированные 
цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.  

14) Государственные финансы. (2 часа)  
Налогообложение. Бюджет. Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. 

Средняя и предельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Налоговая 
система России. Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы 
его финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 
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15) Экономический рост. (4 часа)  
Экономический рост. Факторы ускорения экономического роста. Валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная 
продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. Методы измерения ВВП по 
расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. 
Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. Номинальные и 
реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс 
потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. Совокупный спрос. Причины 
отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного 
спроса. Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 
предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

16) Организация международной торговли. (4 часа)  
Международная торговля. Валютный рынок. Протекционизм. Абсолютное и 

сравнительное преимущество в международной торговле. Протекционизм: цели и 
средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная 
торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная 
интеграция. Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. 
Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. 
Валютные кризисы. Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 
проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные 
проблемы. Устойчивое развитие.  

17) Инфляция, инфляция в России. (10 часов)  
Инфляция: понятие, виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. 

Дефляция. Последствия и издержки инфляции. Кривая Филлипса. Инфляция в России. 
Поведение фирмы в условиях инфляции. 

18) Валовой внутренний продукт и национальный доход. (8 часов)  
Размер национального продукта, ВВП, ВНП. Механизм исчисления ВВП. 

Национальный доход, чистый национальный продукт. 
Регулирование неравенства. Понятия несостоятельности рынка и государства. 

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 
Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по 
характеру потребления. Источники финансирования чистых общественных благ. 
Эффективность общественных благ. Государственный механизм и принятие 
общественных решений. Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. 
Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 
Измерение неравенства доходов.  

19) Экономические задачи государства. (6 часов)  
Роль государства. Вмешательство государства в работу рыночной системы. Прямое и 

косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и фиксированные 
цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.  

20) Государственные финансы. (6 часов)  
Налогообложение. Бюджет. Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. 

Средняя и предельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Налоговая 
система России. Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы 
его финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 

21) Экономический рост. (6 часов) 
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Экономический рост. Факторы ускорения экономического роста. Валовой внутренний 
продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная 
продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. Методы измерения ВВП по 
расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. 
Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. Номинальные и 

реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс 
потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. Совокупный спрос. Причины 
отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного 
спроса. Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 
предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

22) Организация международной торговли и валютный рынок. (8 часов) 
Международная торговля. Валютный рынок. Протекционизм. Абсолютное и 

сравнительное преимущество в международной торговле. Протекционизм: цели и 
средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная 
торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная 
интеграция. Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. 
Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. 
Валютные кризисы. Понятие глобализации, ее выгоды и риски.  

23) Международное движение капиталов. (6 часов)  
Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные 
проблемы. Устойчивое развитие.  

24) Экономика современной России. (8 часов)  
Обобщение и повторение теории и практическое решение задач на КПВ, спрос и 

предложение, эластичность спроса и предложения, расчет уровня безработицы, норм 
инфляции, ВВП, ВНП и НД государства.  

25) Повторение и обобщение за курс 10-11 класса. (14 часов) 

 

ПРАВО 

Углубленный уровень  
Рабочая программа по праву разработана на основе Примерной программы и УМК 

Боголюбова Л.Н. издательства «Просвещение». 
Общее количество времени на два года обучения на углубленном уровне составляет 140 

часов (по 70 в 10 и 11 классах). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения состав-

ляет 2 часа.  
Планируемые результаты 

 

Личностные:  
готовность и способность учащихся 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 учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
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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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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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); 
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; 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
готовность учащихся 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:  
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; 
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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. 
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. 
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:  
Выпускник 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); 
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– 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; 
–   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; 
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–   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 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; 
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– 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. 
 

Содержание 

 

Право и государство (13 ч)  
Происхождение права и государства: возникновение и развитие права, происхождение 

государства. Сущность права: право как средство регулирования общественных отношений, 
понятие права, различие подходов к пониманию права. Сущность государства: государство 
как публичная (политическая) власть, отличие государства от негосударственных 
политических организаций, деятельность государственного аппарата как способ 
осуществления публичной власти. Формы государства: формы правления, формы 
государственного устройства, формы государственного (политического) режима. Функции 
государства: понятие функций государства, классификация функций государства, внутренние 

и внешние функции государства. Гражданское общество: понятие гражданского общества, 
элементы гражданского общества, взаимодействие гражданского общества. 

 

Форма и структура права (13 ч) 
 

Право в системе социальных регуляторов: социальные и технические нормы, право и 
мораль, право и другие социальные регуляторы. Нормы права: правовая норма (понятие, 
признаки, структура), основные виды правовых норм, Источники права: понятие «источник 
права», основные источники (формы) права, основные виды нормативно-правовых актов, 
действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система 
права: понятие системы права, структура системы права, основные деления права на отрасли 
и институты. Правовые системы современности: правовые 

системы и их развитие, романо-германская правовая система, англосаксонская правовая 
система, мусульманская система права, социалистическая система права, элементы 
неосновных правовых систем. 

 

Правотворчество и правореализация (17 ч)  
Правотворчество: правотворчество и формирование права, принципы и виды 

правотворческой деятельности государства, стадии правотворческого процесса, юридическая 
техника. Реализация и толкование права: формы реализации права, применение права как 
особая форма реализации права, акты применения права, толкование права(понятие и виды). 
Правовые отношения: правоотношение и его субъекты, правоспособность и дееспособность, 
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содержание правоотношения, юридические факты, объекты правоотношений. Законность и 
правопорядок: понятие «законность», принципы законности, правовой порядок 
(правопорядок), гарантии законности и правопорядка. Механизм правового регулирования: 
понятие механизма правового регулирования, правомерное поведение, эффективность права. 
Правосознание и правовая культура: понятие правосознания, структура правосознания, 
правовая культура, правовой нигилизм, правовое воспитание. Правонарушение и 
юридическая ответственность: понятие и виды правонарушений, причины правонарушений, 
юридическая ответственность. Преступление и наказание: преступность в современной 
России, организованная преступность и терроризм, борьба с преступностью, 
правоохранительные учреждения. 

 

Право и личность (9 ч)  
Права человека (понятие, сущность, структура): понятие и сущность прав человека, 

становление и развитие идей о правах человека, структура прав человека, поколения прав 
человека. Правовой статус человека и гражданина: понятие и элементы правового статуса, 
права человека и гражданина, основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации: понятие 
юридического механизма защиты прав человека, система органов защиты прав и свобод 
человека в Российской Федерации, юридические гарантии защиты прав человека, защита 
прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом. 

Международная защита прав человека: Устав ООН и Международный билль о правах 
человека; контрольные органы, учрежденные международными конвенциями по правам 
человека, роль и концепция главных и вспомогательных органов ООН в области прав 
человека, деятельность региональных организаций в области прав человека. 

 

Основы конституционного строя (15 ч)  
Конституционное право Российской Федерации: предмет конституционного права, 

методы правового регулирования конституционного права, конституционное право как 
отрасль юридической науки, верховенство Конституции в Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации: основы экономической системы, основы 
политической системы, основы социальной системы, федеративное государство. Система 

органов государственной власти Российской Федерации: понятие и признаки 
государственного органа, Органы государственной власти Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, исполнительная 
власть, судебная власть, Прокуратура Российской Федерации. Система конституционных 
прав и свобод в Российской Федерации: конституционный статус личности, 
конституционные права и свободы, конституционные обязанности. Институт гражданства и 
гражданство Российской Федерации: понятие гражданства и его специфика, приобретение и 
утрата гражданства, многогражданство и безгражданство, граждане иностранных государств. 
Избирательное право: значение и разновидности выборов в Российской Федерации, сущность 
избирательного права, принципы проведения выборов в Российской Федерации, 
избирательная система. Избирательный процесс: стадии избирательного процесса, 
финансирование выборов, ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

Гражданское право как отрасль российского права (17 ч)  
Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Имущественные и 
неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. Право 
интеллектуальной собственности. Наследственное право. Наследование по закону и по 
завещанию. Сделки. Виды гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – 

продажа, аренда, подряд). Гражданско – правовая ответственность. Способы защиты 
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гражданских прав. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 
государственного регулирования экономики. 

 

Семейное право (5 ч)  
Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: правовые основы 
взаимодействий. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об 
уплате алиментов. 

 

Правовое регулирование трудовых отношений (11 ч)  
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

отношений. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. 
Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. 
Порядок заключения и расторжение трудовых договоров. Самостоятельный и наемный труд. 
Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. Рабочее 
время и время отдыха. Заработная плата Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной 
защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие права социальной защиты и обеспечения. 
Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, гарантии и пособия. Понятие и 
виды трудового стажа. 

 

Административное право (7 ч)  
Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Понятие административного права. 
Субъекты административного права. Органы исполнительной власти. Государственные 
служащие. Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и 
способы рассмотрения административных споров. 

 

Уголовное право (7 ч)  
Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного закона. 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 
наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. 
Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, потерпевшего 
и свидетеля в уголовном процессе. 

 

Экологическое право (5 ч)  
Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей среде. Виды ответственности за экологические 
правонарушения. Структурный характер экологического права. 

 

Международное право (4 ч)  
Понятие международного права Международные правоотношения. Субъекты 

международного права. Международный договор. Источники международного права. Права 
человека как отрасль современного международного права. Международные документы о 
правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. Понятие гуманитарного 
права. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Европейский суд 
по правам человека. 

 

Процессуальное право (6 ч)  
Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания 
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и порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 
Конституционным судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 
Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений 
в уголовном процессе. 

 

Юридическая деятельность (5 ч)  
Профессиональной юридическое образование. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и 
адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 
профессиональной юридической деятельности 

 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Базовый уровень  
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе УМК Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н. И. издательства «Просвещение». Данная программа рассчитана на 68 учебных 
часов из расчета 2 учебных часа в неделю для учащихся 11 класса универсального профиля 
обучения, изучающих предмет на базовом уровне с 10 класса. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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. 
– 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. 
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– 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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

– 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. 
– 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 
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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. 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные:  
– 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. 
– 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. 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникаци избегая личностных оценочных 
суждений. 

 

Предметные:  
Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  
–   Выделять черты социальной сущности человека; 
–   определять роль духовных ценностей в обществе; 
–   распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
–   различать виды искусства; 
–   соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
–   выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
–   выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

–   раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
–   различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
–   выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 
–   различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
–   выявлять особенности научного познания; 
–   различать абсолютную и относительную истины; 
–   иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 

 

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

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

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

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 

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

–   различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
–   различать экономические и бухгалтерские издержки; 
–   приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
–   различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
–   определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 

–   приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

 

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

общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

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

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
–   конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
–   различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

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

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

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

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 

–   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
–   различать организационно-правовые формы предприятий; 
–   характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

          – давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 

–   характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
–   иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

человека. 
 

Выпускник 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; 
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–   различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–   определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 
производителя; 

–   оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–   раскрывать фазы экономического цикла; 

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

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

 

Социальные отношения  
–   Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 
мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика  
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

–   выделять основные этапы избирательной кампании; 

–   в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров; 

–   характеризовать особенности политического процесса в России; 

–   анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 

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

разных сферах общественных отношений; 

–   перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

–   ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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– 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. 

 

Содержание 

Экономика (24 ч)  
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 

 

Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 ч)  
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 
государство. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 
и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. 
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство. 
Человек и закон (22 ч)  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 
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Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Повторение и обобщение (6 ч) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Углубленный уровень  
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Примерной программы и 

УМК Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. И. издательства «Просвещение». 
Общее количество времени на два года обучения на углубленном уровне составляет 210 

часов (по 105 в 10 и 11 классах). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения состав-

ляет 3 часа.  
Планируемые результаты 

 

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

познанию себя:  
– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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; 
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– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
– готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
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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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
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Метапредметные:  
– 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. 
– 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. 
– 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 коммуникации избегая личностных 
оценочных суждений. 

 

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

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

–   определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 

–   приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

 

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

общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

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

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
–   конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
–   различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

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

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

на формирование института современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

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

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

 

Политика  
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 

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

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

 

–   раскрывать роль и функции политической системы; 
–   характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
–   характеризовать демократическую избирательную систему; 
–   различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 

–   конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
–   раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 
–   оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
–   иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений  
–   Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
–   выделять основные элементы системы права; 
–   выстраивать иерархию нормативных актов; 
–   выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 
с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

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

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 
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–   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
–   различать организационно-правовые формы предприятий; 
–   характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
–   характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
–   иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

человека. 
 

Выпускник 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; 
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–   определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 
производителя; 

–   оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–   раскрывать фазы экономического цикла; 

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

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

 

Социальные отношения  
–   Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 
мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика  
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

–   выделять основные этапы избирательной кампании; 

–   в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров; 

–   характеризовать особенности политического процесса в России; 

–   анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 

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

разных сферах общественных отношений; 

–   перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

–   ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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– 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. 

 

Содержание 

 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 часов) 
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 
знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 
Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 
Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

 

Общество и человек (24 часа)  
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 
ответственность. Свобода выбора. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и 
языка. Язык как форма мысли. Понятие информации. Социум как особенная часть мира. 
Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. Революционное и эволюционное в 
историческом процессе. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 
Многообразие подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. Социальное 
взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие 
системы общественных отношений. Формации и цивилизации. Типологии обществ. 
Дискуссии о постиндустриальном и информационном обществе. Системное строение 
общества. Структура общества. Социальная система и ее среда. Многообразие и 
неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного прогресса. 
Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 
последствия перехода к информационному обществу. 

 

Деятельность как способ существования людей (27 часов)  
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 
деятельности и социальные приоритеты. Многообразие деятельности. Деятельность в сфере 
духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая деятельность. Политическое 
лидерство. 
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, 
его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура. 
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 
методологии научного мышления. Понятие научной истины, еѐ критерии. Относительность 
истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и интеграция научного знания. 
Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и 
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гуманитарных наук. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и 
цивилизации 

 

Личность. Межличностные отношения (31 час)  
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура личности. 
Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 
убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда 
личности. Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное 
поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный 
контроль. Социальные ценности и нормы. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 
Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 
межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства, и их влияние на 
межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура общения. 
Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. Общение как обмен 
информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. Традиционные и 
новые формы общения. Особенности общения в информационном обществе. Общение как 
коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие 
(интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. 
Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой 
и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона 
общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, 
установки, стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами 
по общению. Идентификация в межличностном общении. Конформность и 
нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. 
Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 
Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 
Сотрудничество. Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского 
возраста. Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода  
в общении. Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 
совместимость. Дружеские отношения. Деловое общение. Публичное выступление. 
Психологические особенности публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. 
Межличностная совместимость. Групповая дифференциация. Проблема группы в социальной 
психологии. Многообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа. 
Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 
сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. Взаимоотношения 

в ученическихгруппах. Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания 
как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и соперничество. 
Кооперация и конкуренция. Семья как малая группа. Психология семейных 
взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. Семья и брак как социальные 
институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Антисоциальные группы. 
«Дедовщина» и другие формы 

 

Социальное развитие современного общества (30 часов)  
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 



197 

 

 

признаки. Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура. Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. 
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Социальнаястратификация и 
мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение 
среднего класса в современном обществе. Типы социальной мобильности. Социальные 
интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального конфликта 
Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. 
Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 
Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. Этническое 
многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. 
Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Типология этнических конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 
Демографическая ситуация в России и мире. Семья и брак как социальные институты. 
Культура бытовых отношений. Молодежь как социальная группа. 

 

Политическая жизнь современного общества (30 часов)  
Политология как наука. Место политологии среди других наук. Политическое 

прогнозирование. Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 
Типология властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное явление. 
Политика как искусство. Особенности политического регулирования общественных 
отношений. Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических 
институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы 
политической культуры. Типология политических систем. Государство в политической 
системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, 
республика), формы государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 
Основные направления политики государства. Понятие бюрократии. Традиции 
государственной службы в России. Современная государственная служба, ее задачи. 
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 
характерные черты и признаки. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы 
современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 
Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 
России. Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 
ценности. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 
Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. 
Партийные системы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 
технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 
Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире 
и в России. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 
формировании политической культуры. Человек в политической жизни. Политическое 
участие, его формы, характер. Политические роли человека. Абсентеизм– форма 
отклоняющегося электорального поведения. Политическая социализация личности. 
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Политическая психология и политическое поведение. Психология толпы. Политический 
экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политического экстремизма в 
современном обществе. Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и 
контрэлита. Типология элит. Особенности формирования политической элиты в современной 
России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 
России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 
сознании. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 
Особенности политического процесса в современной России. Политический конфликт, 
понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути и механизмы 
урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 
демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности. 

 

Духовная культура (28 часов)  
Духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Духовная 
жизнь людей. Мировоззрение его виды и формы. Высшие духовные ценности. Патриотизм. 
Гражданственность. Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры. Нравственная 
культура. Образование в современном обществе. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия 
как форма духовного единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. Религиозные 
объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип 
свободы совести. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 
искусства. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 
общества 

 

Современный этап мирового развития (10 часов)  
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и 
противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становления 
единого человечества. Развитие интеграции на примере ОБСЕ. Взгляд на будущее. 
Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

 

Повторение (14 часов) 

 

МАТЕМАТИКА 

Базовый и углубленный уровни  
Рабочая программа по математике разработана на основе Примерной программы 

При реализации программы используются учебники авторов А.Г. Мордкович, П.В. 
Семенов (алгебра и начала анализа) и авторов Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов (геометрия) 
издательства Мнемозина. 

Целевая категория: учащиеся 10 класса гуманитарного и естественно-научного 
профилей, учащиеся 11 класса универсального профиля. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
1) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
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2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
3) навыки учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
4) 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. 

 

Метапредметные:  
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) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 
3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении задач. 

 

Предметные: 

 

Раздел  Выпускник научится   Выпускник получит 

          возможность научиться 

Цели Для использования в Для развития мышления, 
освоения повседневной   жизни и использования в повседневной 

предмета обеспечения   возможности жизни    

 успешного    продолжения и  обеспечения возможности 

 образования по специальностям, успешного   продолжения 

 не связанным с прикладным образования по  специальностям, 
 использованием математики не  связанным с прикладным 

        использованием математики 

      Требования к результатам    

Элемент  Оперировать  на базовом  Оперировать понятиями: 
ы  уровне понятиями:  конечное  конечное множество, элемент 

теории  множество,   элемент  множества,  подмножество, 
множес  множества,  подмножество,  пересечение и объединение 

тв и  пересечение и объединение  множеств,   числовые 

матема  множеств,   числовые  множества  на координатной 

тическо  множества на координатной  прямой, отрезок,   интервал, 
й логики  прямой, отрезок, интервал;  полуинтервал, промежуток  с 

 оперировать на базовом уровне  выколотой   точкой, 
  понятиями:  утверждение,  графическое  представление 

  отрицание   утверждения,  множеств  на координатной 

  истинные  и ложные  плоскости;   

  утверждения,  причина,  оперировать  понятиями: 
  следствие,  частный случай  утверждение, отрицание 
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  общего    утверждения,  утверждения, истинные и 

  контрпример;       ложные утверждения, причина, 
  находить  пересечение и  следствие, частный  случай 

  объединение  двух множеств,  общего    утверждения, 
  представленных графически на  контрпример;      

  числовой прямой;     проверять принадлежность 

  строить на числовой прямой  элемента множеству;    

  подмножество   числового  находить  пересечение и 

  множества,    заданное  объединение множеств, в том 

  простейшими условиями;   числе  представленных 

  распознавать    ложные  графически на  числовой 

  утверждения,  ошибки в  прямой и на координатной 

  рассуждениях,  в том числе с  плоскости;       

  использованием      проводить  доказательные 

  контрпримеров.      рассуждения для обоснования 

 В  повседневной  жизни  и  при  истинности утверждений.  

 изучении других предметов:  В  повседневной  жизни  и  при 

  использовать   числовые  изучении других предметов:  
  множества на координатной  использовать   числовые 

  прямой для описания реальных  множества на координатной 

  процессов и явлений;     прямой и на координатной 

  проводить   логические  плоскости для  описания 

  рассуждения   в ситуациях  реальных процессов и явлений; 
  повседневной жизни     проводить  доказательные 

           рассуждения в ситуациях 

           повседневной жизни, при 

           решении задач  из  других 

           предметов       

Числа и  Оперировать   на  базовом  Свободно   оперировать 

выражен  уровне понятиями:  целое  понятиями: целое  число, 
ия  число, делимость  чисел,  делимость     чисел, 

  обыкновенная    дробь,  обыкновенная    дробь, 
  десятичная     дробь,  десятичная     дробь, 
  рациональное    число,  рациональное    число, 
  приближѐнное значение числа,  приближѐнное значение числа, 
  часть, доля, отношение,  часть, доля,  отношение, 
  процент,  повышение и  процент,  повышение и 

  понижение на заданное число  понижение на заданное число 

  процентов, масштаб;     процентов, масштаб;    

 оперировать на базовом уровне  приводить  примеры чисел с 

  понятиями: логарифм числа,  заданными   свойствами 

  тригонометрическая     делимости;       

  окружность,  градусная мера  оперировать   понятиями: 
  угла, величина угла, заданного  логарифм     числа, 
  точкой на тригонометрической  тригонометрическая    

  окружности,  синус, косинус,  окружность, радианная и 

  тангенс и котангенс углов,  градусная мера угла, величина 

  имеющих   произвольную  угла,  заданного точкой на 
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 величину;    

 выполнять арифметические 

 действия с целыми и 

 рациональными числами;  

 выполнять  несложные 

 преобразования числовых 

 выражений,  содержащих 

 степени чисел, либо корни из 

 чисел, либо логарифмы чисел;  
 сравнивать  рациональные  

числа между собой; 
оценивать  и  сравнивать  с 

рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логарифмов 
чисел в простых случаях; 
изображать точками на 
числовой прямой целые и 
рациональные числа; 
изображать    точками    на 
числовой    прямой    целые 

степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых 
случаях; 
выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных 
буквенных выражений; 
выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие; 

вычислять в простых случаях 

значениячисловыхи 

буквенныхвыражений, 
осуществляя    необходимые 
подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 

градусах; оценивать знаки 
синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

  выполнять вычисления при 

 
тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 
величину, числа е и π; 

  выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя 

при необходимости 
вычислительные устройства; 
находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости 
вычислительные устройства; 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах; 

проводить   по   известным 

формулам и правилам 
преобразования буквенных 

выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 
находить значения числовых и 

буквенныхвыражений, 
осуществляя    необходимые 

подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 

градусах или радианах; 
использовать при решении 

задач табличные значения 
тригонометрических функций 
углов; 
выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

В повседневной  жизни  и  при 

изучении других учебных 
предметов: 

выполнять    действия    с 
числовыми   данными   при 
решении задач практического 
характера и задач из различных 
областей  знаний,  используя 

принеобходимости 
 

 



202 

 

  решении задач практического  справочные материалы и 

  характера;       вычислительные устройства;  
  выполнять практические  оценивать,  сравнивать  и 

  расчеты с использованием при  использовать при решении 

  необходимости справочных  практических задач числовые 

  материалов и вычислительных  значения реальных величин, 
  устройств;       конкретные числовые 

  соотносить   реальные  характеристики объектов 

  величины, характеристики  окружающего мира    

  объектов окружающего мира с        

  их конкретными числовыми        

  значениями;             

  использовать   методы        

  округления, приближения и        

  прикидки при  решении        

  практических   задач        

  повседневной жизни           

Уравнени  Решать линейные уравнения и  Решать  рациональные, 
я и  неравенства,  квадратные  показательные    и 

неравенс  уравнения;       логарифмические уравнения и 

тва  решать  логарифмические  неравенства, простейшие 

  уравнения вида loga (bx + c) = d  иррациональные   и 

  и простейшие неравенства вида  тригонометрические    

  logax<d;        уравнения, неравенства и их 

  решать  показательные  системы;      

  уравнения, вида abx+c
= d (где d  использовать методы решения 

  можно представить в виде  уравнений: приведение к виду 

  степени  с  основанием  a)  и  «произведение равно  нулю» 

  простейшие неравенства вида  или  «частное равно нулю», 
  a

x
<d   (где  d  можно  замена переменных;    

  представить в виде степени с  использовать метод интервалов 

  основанием a);.      для решения неравенств;   

  приводить несколько примеров  использовать графический 

  корней   простейшего  метод   для приближенного 

  тригонометрического    решения уравнений  и 

  уравнения вида: sinx = a, cosx  неравенств;     

  = a, tgx = a, ctgx = a, где a –  изображать    на 

  табличное   значение  тригонометрической    

  соответствующей      окружности множество 

  тригонометрической функции.  решений  простейших 

 В  повседневной  жизни  и  при  тригонометрических    

  изучении других предметов:   уравнений и неравенств;   

 составлять и решать уравнения  выполнять  отбор корней 

  и  системы уравнений при  уравнений  или решений 

  решении   несложных  неравенств в соответствии с 

  практических задач     дополнительными условиями и 

           ограничениями.    

          В повседневной жизни и при 
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        изучении  других  учебных 

        предметов:       

        составлять  и   решать 

        уравнения, системы уравнений 

        и неравенства при  решении 

        задач других   учебных 

        предметов;       

        использовать уравнения и 

        неравенства для построения и 

        исследования  простейших 

        математических   моделей 

        реальных ситуаций или 

        прикладных задач;     

        уметь  интерпретировать 

        полученный  при   решении 

        уравнения, неравенства или 

        системы результат, оценивать 

        его правдоподобие в контексте 

        заданной реальной  ситуации 

        или прикладной задачи  

Функции  Оперировать на базовом  Оперировать  понятиями: 
  уровне   понятиями:  зависимость величин, функция, 
  зависимость величин, функция,  аргумент и значение функции, 
  аргумент и значение функции,  область  определения и 

  область определения и  множество значений функции, 
  множество значений функции,  график зависимости, график 

  график  зависимости,  график  функции, нули  функции, 
  функции, нули функции,  промежутки знакопостоянства, 
  промежутки знакопостоянства,  возрастание  на  числовом 

  возрастание  на числовом  промежутке,  убывание на 

  промежутке,  убывание на  числовом  промежутке, 
  числовом  промежутке,  наибольшее и наименьшее 

  наибольшее  и наименьшее  значение функции на числовом 

  значение функции на числовом  промежутке,  периодическая 

  промежутке,  периодическая  функция, период,  четная  и 

  функция, период;    нечетная функции;     

 оперировать на базовом уровне  оперировать   понятиями: 
  понятиями: прямая и обратная  прямая  и    обратная 

  пропорциональность линейная,  пропорциональность,    

  квадратичная,     линейная,  квадратичная, 
  логарифмическая  и  логарифмическая    и 

  показательная  функции,  показательная   функции, 
  тригонометрические функции;  тригонометрические функции; 
  распознавать  графики  определять значение  функции 

  элементарных  функций:  по значению аргумента при 

  прямой  и обратной  различных способах задания 

  пропорциональности,   функции;       

  линейной,  квадратичной,  строить графики изученных 
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  логарифмической   и  функций;       

  показательной   функций,  описывать  по графику  и в 

  тригонометрических функций;  простейших  случаях по 

  соотносить    графики  формуле поведение и свойства 

  элементарных   функций:  функций, находить по графику 

  прямой и  обратной  функции  наибольшие и 

  пропорциональности,    наименьшие значения;  

  линейной,  квадратичной,  строить  эскиз графика 

  логарифмической   и  функции,  удовлетворяющей 

  показательной   функций,  приведенному набору условий 

  тригонометрических функций  (промежутки     

  с  формулами, которыми  они  возрастания/убывания,  

  заданы;       значение функции в заданной 

  находить  по  графику  точке,   точки  экстремумов, 
  приближѐнно   значения  асимптоты, нули функции и 

  функции в заданных точках;   т.д.);       

  определять  по  графику  решать уравнения, простейшие 

  свойства функции (нули,  системы уравнений, используя 

  промежутки знакопостоянства,  свойства функций и их 

  промежутки  монотонности,  графиков.       

  наибольшие  и наименьшие В  повседневной  жизни  и  при 

  значения и т.п.);     изучении  других учебных 

  строить эскиз  графика  предметов:       

  функции, удовлетворяющей определять по  графикам  и 

  приведенному набору условий  использовать для решения 

  (промежутки возрастания /  прикладных задач свойства 

  убывания, значение функции в  реальных  процессов и 

  заданной точке, точки  зависимостей (наибольшие и 

  экстремумов и т.д.).    наименьшие    значения, 
         промежутки  возрастания и 

 В  повседневной  жизни  и  при  убывания     функции, 
  изучении других предметов:   промежутки знакопостоянства, 
  определять  по  графикам  асимптоты, период и т.п.);  

  свойства реальных процессов и  интерпретировать свойства в 

  зависимостей (наибольшие и  контексте    конкретной 

  наименьшие    значения,  практической ситуации;  

  промежутки  возрастания и  определять   по  графикам 

  убывания,   промежутки  простейшие  характеристики 

  знакопостоянства и т.п.);   периодических процессов в 

  интерпретировать свойства в  биологии, экономике, музыке, 
  контексте   конкретной  радиосвязи  и др. (амплитуда, 
  практической ситуации   период и т.п.)     

Элемент  Оперировать на базовом  Оперировать  понятиями: 
ы  уровне   понятиями:  производная функции в точке, 
матема  производная функции в точке,  касательная  к  графику 

тическог  касательная  к  графику  функции,    производная 

о  функции,   производная  функции;       

анализа  функции;       вычислять    производную 
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  определять  значение  одночлена,   многочлена, 
  производной функции в точке  квадратного    корня, 
  по изображению касательной к  производную суммы функций; 
  графику, проведенной в этой  вычислять    производные 

  точке;       элементарных функций  и их 

  решать несложные задачи на  комбинаций,    используя 

  применение связи между  справочные материалы;  

  промежутками монотонности и  исследовать  в простейших 

  точками экстремума функции,  случаях   функции на 

  с одной стороны, и  монотонность,  находить 

  промежутками     наибольшие  и наименьшие 

  знакопостоянства и нулями  значения функций, строить 

  производной этой функции – с  графики  многочленов и 

  другой.       простейших   рациональных 

 В  повседневной  жизни  и  при  функций с  использованием 

  изучении других предметов:   аппарата   математического 

  пользуясь  графиками,  анализа.       

  сравнивать  скорости В  повседневной  жизни  и  при 

  возрастания   (роста,  изучении других учебных 

  повышения, увеличения и т.п.)  предметов:      

  или  скорости убывания  решать прикладные задачи из 

  (падения,  снижения,  биологии,  физики, химии, 
  уменьшения и т.п.) величин в  экономики    и других 

  реальных процессах;    предметов,  связанные с 

  соотносить графики реальных  исследованием характеристик 

  процессов и зависимостей с их  реальных    процессов, 
  описаниями, включающими  нахождением наибольших и 

  характеристики скорости  наименьших    значений, 
  изменения (быстрый рост,  скорости и ускорения и т.п.;  
  плавное понижение и т.п.);   интерпретировать полученные 

  использовать графики  результаты      

  реальных процессов для         

  решения  несложных         

  прикладных задач, в том числе         

  определяя по графику скорость         

  хода процесса            

Статис  Оперировать на базовом  Иметь представление о 

тика и  уровне   основными  дискретных  и непрерывных 

теория  описательными     случайных   величинах и 

вероятно  характеристиками числового  распределениях,   о 

стей,  набора:    среднее  независимости случайных 

логика и  арифметическое, медиана,  величин;       

комбина  наибольшее и   наименьшее  иметь представление о 

торика  значения;      математическом ожидании и 

 оперировать на базовом уровне  дисперсии случайных величин; 
  понятиями: частота и  иметь представление о 

  вероятность  события,  нормальном распределении и 

  случайный выбор, опыты с  примерах    нормально 
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  равновозможными   распределенных  случайных 

  элементарными событиями;  величин;       

  вычислять   вероятности  понимать суть закона больших 

  событий на основе подсчета  чисел и выборочного метода 

  числа исходов.    измерения вероятностей;  

 В  повседневной  жизни  и  при  иметь представление об 

 изучении других предметов:  условной  вероятности и о 

 оценивать и сравнивать  в  полной   вероятности, 
  простых случаях вероятности  применять их в решении задач; 
  событий в реальной жизни;  иметь представление о важных 

  читать,    сопоставлять,  частных видах распределений 

  сравнивать, интерпретировать  и  применять  их  в  решении 

  в  простых случаях реальные  задач;       

  данные, представленные в виде В повседневной  жизни и при 

  таблиц, диаграмм, графиков  изучении других предметов: 
         вычислять или оценивать 

         вероятности событий в 

         реальной жизни;     

         выбирать подходящие методы 

         представления и обработки 

         данных;       

         уметь решать  несложные 

         задачи на применение закона 

         больших чисел в социологии, 
         страховании, здравоохранении, 
         обеспечении безопасности 

         населения в чрезвычайных 

         ситуациях      

Текстов  Решать несложные текстовые  Решать задачи разных типов, в 

ые  задачи разных типов;   том числе задачи повышенной 

задачи  анализировать условие задачи,  трудности;      

  при  необходимости строить  выбирать оптимальный метод 

  для  ее  решения  решения задачи, рассматривая 

  математическую модель;  различные методы;    

  понимать и использовать для  строить  модель решения 

  решения задачи информацию,  задачи,    проводить 

  представленную в виде  доказательные рассуждения; 
  текстовой   и символьной  решать задачи, требующие 

  записи,  схем, таблиц,  перебора вариантов, проверки 

  диаграмм, графиков, рисунков;  условий, выбора оптимального 

  действовать  по алгоритму,  результата;      

  содержащемуся в условии  анализировать    и 

  задачи;       интерпретировать результаты в 

  использовать  логические  контексте условия задачи, 
  рассуждения при решении  выбирать  решения,  не 

  задачи;       противоречащие контексту;  
  работать  с  избыточными  переводить при решении 

  условиями, выбирая из  всей  задачи информацию из одной 
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 информации,   данные, формы  в  другую,  используя 

 необходимые для решения при  необходимости  схемы, 
 задачи;     таблицы, графики, диаграммы; 
 осуществлять несложный  

 перебор возможных решений, В  повседневной  жизни  и  при 

 выбирая из них оптимальное изучении других предметов: 
 по   критериям, решать практические задачи и 

 сформулированным в условии; задачи из других предметов 

 анализировать  и  

 интерпретировать полученные  

 решения в контексте условия  

 задачи, выбирать решения, не  

 противоречащие контексту;   
решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, 
поездок и т.п.; 
решать   несложные   задачи, 
связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 
предприятием, 
недвижимостью; 
решать  задачи  на  простые 
проценты  (системы  скидок, 
комиссии)  и  на  вычисление 

сложных процентов в 
различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 

решать  практические  задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных 
средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты и 
т.п.;  
использовать        понятие 
масштаба   для   нахождения 

расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
  решать несложные 

практические задачи, 
возникающие в ситуациях 
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  повседневной жизни              

Геометр  Оперировать на базовом  Оперировать   понятиями: 
ия  уровне понятиями:  точка,  точка, прямая, плоскость в 

  прямая, плоскость  в  пространстве,  параллельность 

  пространстве, параллельность  и перпендикулярность прямых 

  и перпендикулярность прямых  и плоскостей;       

  и плоскостей;       применять для решения задач 

  распознавать основные виды  геометрические  факты, если 

  многогранников  (призма,  условия применения заданы в 

  пирамида,  прямоугольный  явной форме;       

  параллелепипед, куб);     решать задачи на нахождение 

  изображать изучаемые фигуры  геометрических  величин  по 

  от  руки  и  с  применением  образцам или алгоритмам;   

  простых   чертежных  делать (выносные) плоские 

  инструментов;       чертежи из рисунков объемных 

  делать (выносные) плоские  фигур, в том числе рисовать 

  чертежи из рисунков простых  вид сверху, сбоку, строить 

  объемных фигур: вид сверху,  сечения многогранников;   

  сбоку, снизу;       извлекать, интерпретировать и 

  извлекать информацию о  преобразовывать информацию 

  пространственных      о геометрических фигурах, 
  геометрических  фигурах,  представленную на чертежах; 
  представленную на чертежах и  применять  геометрические 

  рисунках;        факты для решения задач, в 

  применять теорему Пифагора  том числе предполагающих 

  при вычислении элементов  несколько шагов решения;   

  стереометрических фигур;   описывать    взаимное 

  находить объемы и площади  расположение   прямых  и 

  поверхностей  простейших  плоскостей в пространстве;  

  многогранников    с  формулировать  свойства и 

  применением формул;     признаки фигур;     

  распознавать основные виды  доказывать  геометрические 

  тел вращения (конус, цилиндр,  утверждения;       

  сфера и шар);       владеть    стандартной 

  находить объемы и площади  классификацией     

  поверхностей  простейших  пространственных фигур 

  многогранников и  тел  (пирамиды,    призмы, 
  вращения с применением  параллелепипеды);    

  формул.        находить объемы и площади 

 В  повседневной жизни  и  при  поверхностей геометрических 

  изучении других предметов:   тел с применением формул;  

  соотносить  абстрактные вычислять расстояния и углы в 

  геометрические понятия и  пространстве.       

  факты  с  реальными В  повседневной  жизни  и  при 

  жизненными объектами и изучении других предметов:   

  ситуациями;       использовать    свойства 

  использовать   свойства  геометрических  фигур для 

  пространственных      решения задач  практического 
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  геометрических фигур   для  характера и задач из других 

  решения  типовых задач  областей знаний    

  практического содержания;         

  соотносить    площади         

  поверхностей тел одинаковой         

  формы различного размера;         

  соотносить объемы сосудов         

  одинаковой формы различного         

  размера;              

  оценивать форму правильного         

  многогранника  после спилов,         

  срезов и т.п.  (определять         

  количество вершин, ребер  и         

  граней   полученных         

  многогранников)            

Векторы  Оперировать  на  базовом  Оперировать  понятиями 

и  уровне понятием декартовы  декартовы координаты в 

координа  координаты в пространстве;  пространстве, вектор, модуль 

ты в  находить координаты вершин  вектора, равенство векторов, 
простра  куба и прямоугольного  координаты вектора, угол 

нстве  параллелепипеда     между векторами, скалярное 

         произведение  векторов, 
         коллинеарные векторы;   

         находить расстояние между 

         двумя  точками,  сумму 

         векторов и произведение 

         вектора на число, угол между 

         векторами,  скалярное 

         произведение, раскладывать 

         вектор   по  двум 

         неколлинеарным векторам;  

         задавать плоскость уравнением 

         в декартовой  системе 

         координат;     

         решать простейшие задачи 

         введением векторного базиса  
История  Описывать   отдельные  Представлять   вклад 

матема  выдающиеся   результаты,  выдающихся математиков в 

тики  полученные в  ходе развития  развитие математики и иных 

  математики как науки;   научных областей;    

  знать примеры математических  понимать роль математики в 

  открытий и их авторов в связи  развитии России    

  с отечественной и всемирной         

  историей;             

  понимать роль математики в         

  развитии России            
Методы  Применять известные методы  Использовать  основные 

матема  при   решении стандартных  методы  доказательства, 
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тики  математических задач;   проводить доказательство и 

  замечать и характеризовать  выполнять опровержение;  

  математические   применять основные методы 

  закономерности в окружающей  решения  математических 

  действительности;   задач;      

  приводить  примеры  на основе математических 

  математических   закономерностей в природе 

  закономерностей в природе, в  характеризовать красоту и 

  том  числе  характеризующих  совершенство  окружающего 

  красоту и совершенство  мира  и  произведений 

  окружающего мира и  искусства;      

  произведений искусства   применять   простейшие 

       программные  средства и 

       электронно-     

       коммуникационные системы 

       при решении математических 

       задач      
 

 

Содержание 

Алгебра и начала анализа  
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 с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 
с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции . Графическое решение уравнений и неравенств.  
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 
Значения тригонометрических функций для углов 0 , 30 , 45 , 60 , 90 , 180 , 270 . (  

 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, 
формулы двойного аргумента.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 
Сложные функции.  

Тригонометрические функции .Функция . Свойства и 
графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
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Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 
знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 
дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 
Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей 
плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Геометрия  
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 
треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 
длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 
понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 
Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 
прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 
задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 
угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 
векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 
нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными  
Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 
размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 
задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 
независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с 
применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Базовый уровень  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по информатике 10-11 

классы под авторством Л.Л. Босовой. Курс рассчитан на 68 часов из расчета 1 час в неделю за 
каждый год обучения, предназначен для учащихся 10 класса социально-экономического 
профиля и учащихся 11 класса универсального профиля обучения. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;



213 

 

 
 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

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

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– 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. 
– 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; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

– 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; 

– 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. 

 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

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

–  находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать 
на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
–  аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения  профессиональных  и  учебных  задач,  используя  знания  о  принципах 
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построения персонального компьютера и классификации его программного 
обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 
записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

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

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задач 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; 
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–  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Содержание 

 

Введение. Информация и информационные процессы (6 ч)  
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 
компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 
Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 
информации. 

 

Компьютер и его программное обеспечение (5 ч)  
Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Программная и аппаратная 
организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 
Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 
Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 
цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 
развития аппаратного обеспечения компьютеров.Программное обеспечение (ПО) 
компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 

 

Математические основы информатики (17 ч)  
Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы 
счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления.Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции 
«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 
таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

 

Использование программных систем и сервисов (40 ч)  
Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Организация хранения и 
обработки данных, в том числе с использованием интернет сервисов, облачных технологий и 
мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 
задач и задач по выбранной специализации. 
Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями его использования. 
Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука 
с использованием интернет- и мобильных приложений. 
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Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового  материала  в сети. Подготовка 

текстов и демонстрационных материалов. Средства   поиска   и автозамены. История 

изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных.  

Разработка структуры  документа,  создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 
Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование  
текста.      

Облачные сервисы.     

Знакомство  с компьютерной версткой текста. Технические средства  ввода  текста.  

Программы распознавания текста, введенного   с использованием сканера, планшетного 

ПК или графического планшета.    

Программы синтеза и распознавания устной речи. Работа с аудиовизуальными данными  

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных  цифровых  устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 
использованием интернет - и мобильных приложений. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, 
технология публикации  готового  материала  в сети. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Углубленный уровень  
Рабочая программа по информатике разработана на основе Примерной программы и 

УМК под редакцией К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина. Программа ориентирована, прежде всего, 
на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые 
не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 
уроках. 

Программа предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса 
информатики учащимися технологического профиля. 

Для полного освоения программы отводится по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 
136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 
2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
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. 
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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); 



219 

 

 

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 отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня, 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 

 

Основы информатики (84 ч)  
Техника безопасности. Организация рабочего места. Информация и информационные 
процессы. Кодирование информации. Логические основы компьютеров. Компьютерная 
арифметика. Устройство компьютера. Программное обеспечение. Компьютерные сети. 
Информационная безопасность. 

 

Алгоритмы и программирование (100 ч)  
Алгоритмизация и программирование. Решение вычислительных задач. Элементы теории 
алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (74 ч)  
Моделирование. Базы данных. Создание веб-сайтов. Графика и анимация. 3D-моделирование 
и анимация. 

 

ФИЗИКА 

Базовый уровень  
Рабочая программа по физике разработана на основе Примерной программы и УМК 

под редакцией Мякишева Г.Я. и др. издательства «Просвещение». 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового 
курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде, а также для принятия решений в повседневной жизни. 
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Количество учебных часов за 2 года обучения – 138 (в 10 классе – 70, в 11 классе – 68) 

из расчета 2 часа в неделю. Целевая группа – учащиеся естественно-научного и 
универсального профилей. 

 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
- в ценностно–ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремлѐнность; 
- в трудовой сфере – готовность к сознательному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 
- в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные:  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей. 
поиск аналогов; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике; 
- использование различных источников для получения физической информации, понимания 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата. 

 

Предметные результаты:  
Выпускник 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;



221 

 

 

– 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 получит возможность научиться:  
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
и законов; 

–   самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Содержание 
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Модуль №1. Механика - 28 часов  
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 
классической механики. 

 

Модуль №2. Молекулярная физика - 24 часа  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. 
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды. 

 

Модуль №3. Электростатика и законы постоянного тока – 18 часов  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Взаимодействие электрических зарядов. Электрическое поле. Конденсатор, энергия 
конденсатора. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. 
Работа и мощность электрического тока. Электрический ток в различных средах. 

 

Модуль №4. Магнитное поле. Механические и электромагнитные колебания и волны – 

24 часа  
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током и движущиеся 
заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 
магнитного полей. Свободные механические и электромагнитные колебания. 
Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. 

 

Модуль №5. Оптика и элементы СТО. Квантовая физика – 22 часа  
Развитие взглядов на природу света. Законы распространения света. Оптические приборы. 
Формула линзы. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и 
их практические применения. Законы электродинамики и принцип относительности. 
Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Давление света. Химическое действие света. 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

 

Модуль №6. Строение атома и атомного ядра. Строение Вселенной – 22 часа 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. 
Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Цепная ядерная 
реакция. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные  
взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
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ФИЗИКА 

Углубленный уровень  
Рабочая программа по физике разработана на основе Примерной программы и 

авторской программы под редакцией Г.Я. Мякишева и предназначена для учащихся 
технологического профиля. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов 

и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 
образованию. 

Количество учебных часов за 2 года обучения - 345 (в 10 классе – 175, в 11 классе - 170) из 
расчета 5 часов в неделю согласно учебному плану. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
- в ценностно–ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремлѐнность; 
- в трудовой сфере – готовность к сознательному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 
- в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные:  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей. 
поиск аналогов; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике; 
- использование различных источников для получения физической информации, понимания 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата. 

 
 

Предметные:  
Выпускник 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; 
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– 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 получит возможность научиться:  
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание 

 

Модуль 1. Кинематика (29 часов)  
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. 
Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение. 

 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

 

Модуль 2. Динамика и статика (26 часов)  
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 
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Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в 
классической механике. Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. 
Законы Кеплера. Вес и невесомость. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

 

Модуль 3. Законы сохранения (20 часов)  
Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
 

Модуль 4. Экзамен по механике (5 часов) 

 

Модуль 5. МКТ (32 часа)  
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 
Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц. 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. 
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 
кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

 

Модуль 6. Термодинамика (18 часов)  
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 
Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 
тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей 
среды. 

 

Модуль 7. Электростатика. Законы постоянного тока (40 часов)  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 
Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 
потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля. Электрический ток. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
полной электрической цепи. 

 

Модуль 8. Экзамен по МКТ, термодинамике, электростатике (5 часов) 

 

Модуль 9. Электрический ток в различных средах. Магнитное поле и 
электромагнитная индукция (39 часов) 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. 
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Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

Модуль 10. Механические и электромагнитные колебания (27 часов)  
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 
гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 
интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 
напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 
резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Модуль 11. Механические и электромагнитные волны (21 час)  
Физические компетентности: определение волны: продольные и поперечные волны, 
интерференция и дифракция, параметры, механические и электромагнитные волны, принцип 
радиотелефонной и радиотелеграфной связи, радиолокация. Электромагнитное поле. 
Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
 

Модуль 12. Экзамен по электродинамике (5 часов) 

 

Модуль 13. Геометрическая и волновая оптика (30 часов)  
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 
преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой 
линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

 

Модуль 14. Квантовая природа света (14 часов)  
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 
импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А. Эйнштейна 
для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

 

Модуль 15. Атомная и ядерная физика. Строение Вселенной (32 часа)  
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 
Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 
Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 
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наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
 

АСТРОНОМИЯ 

Базовый уровень  
Рабочая программа по астрономии разработана на основе авторской программы курса 

астрономии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений (автор В.М. Чаругин). Она 
ориентирована на использование линии учебно-методического комплекса «Сферы» по 
астрономии, учебника Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень/В.М.Чаругин.-2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018. 

Программа предусматривает изучение астрономии на базовом уровне в 10 классе и 
рассчитана на 35 часов. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды. 
 

Метапредметные:  
- 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; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований техники 
безопасности, норм информационной безопасности; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания. 

 

Предметные результаты:  
• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 
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Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные 
уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 
длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 
информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 
телескопов. 
• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 
интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества 
и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 
научились измерять время и вести календарь. 
• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 
геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 
системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 
планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 
• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов 
космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 
явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 
• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 
Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 
планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса 
небесных тел карликовых планет. 
• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах 
физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 
• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 
климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 
строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 
центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 
• Узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между 
собой, о внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств звѐзд 
белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 
звѐзды. 
• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до 
других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют их 
массы. 
• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах 
образуются тяжѐлые химические элементы. 
• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 
рассеянные и шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с 
помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 
межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг 
сверхмассивной чѐрной дыры. 
• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 
активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 
скоплений и ячеистой структуры их распределения. 
• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 
за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 
парадоксах, связанных с ними. 
• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик 
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пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была 
не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 
этот важный вывод современной космологии. 
• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной 
энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 
• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном 
состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 
• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 
среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять 
астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 
диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ зависимость от времени. 

 

Астрометрия. Небесная механика 

Выпускник научится:  
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой; 
- 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; 
- 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах. 

 

Строение Солнечной системы. Астрофизика и звездная астрономия 
Выпускник научится: 

- 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; 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 
- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца. 

 

Галактики. Вселенная 

Выпускник научится:  
- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы Горячей Вселенной; 
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура). 

 

 

Содержание 

 

Модуль №1. Астрометрия. Небесная механика (9 часов) 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения  
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 
ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 
работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 
Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

 

Астрометрия 

Звѐздное небо и видимое движение небесных светил  
Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 
совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и 
небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 
горизонтальную систему небесных координат. 

 

Видимое движение планет и Солнца  
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 
зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

 

Движение Луны и затмения  
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 
Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 

 

Время и календарь 
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Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их 

согласования Юлианский и григорианский календари. 
 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира  
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 
звѐзд и определение расстояния до них, парсек.  
Законы Кеплера  
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и 
обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космические скорости  
Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. 
Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 
Межпланетные перелѐты  
Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты стартов. 

 

Модуль №2. Строение Солнечной системы. Астрофизика и звездная астрономия (13 
часов) 

Луна и еѐ влияние на Землю  
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление 
Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 
равноденствий. 

 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе.  
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные 
различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел Солнечной системы. 

 

Планета Земля  
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 
формировании климата Земли. 

 

Планеты земной группы  
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый эффект 
греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 
Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

 

Планеты-гиганты  
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на 
спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

 

Планеты-карлики и их свойства. 
Малые тела Солнечной системы  
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 
Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и 
метеоритов. 
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Метеоры и метеориты  
Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 
потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 
кратеров. 

 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований  
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 
радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

 

Солнце  
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 
Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю и 
биосферу. 

 

Внутреннее строение Солнца  
Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 
термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, 
конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

 

Звѐзды 

Основные характеристики звѐзд  
Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и химического 
состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. Диаграмма 
«спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд. 

 

Внутреннее строение звѐзд  
Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и 
сверхгигантов. 

 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры  
Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 
нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры. 

 

Двойные, кратные и переменные звѐзды  
Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс 
двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. 
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 
Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

 

Новые и сверхновые звѐзды  
Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными системами, 
содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 
белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых 
звѐзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 
двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 
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эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых 
звѐзд. 

 

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд  
Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности. 
Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция 
маломассивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды 
или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и отдельных 
звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд. 

 

Модуль №3. Галактики. Вселенная (13 часов) 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике  
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности Как 
концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления  
Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 
звѐздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 
Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в 
центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре 
Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт 
параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 
взрывами сверхновых звѐзд. 

 

Галактики  
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 
галактик и определение расстояния до них. 

 

Закон Хаббла  
Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

 

Активные галактики и квазары  
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 
свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в них. 

 

Скопления галактик  
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 
межгалактического газа, необходимость существования тѐмной материи в скоплениях 
галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 
галактики скоплений галактик. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии.  
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 
Фотометрический парадокс и 
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противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и 
наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 
модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 
распределением и движением материи в ней. 

 

Расширяющаяся Вселенная  
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 
Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 
Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование химических 
элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на 
ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, 
но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение 

— излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния 
материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. 
Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 
Вселенной. 

 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия  
Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного 
расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тѐмная энергия 
увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного 
отталкивания. 

 

Обнаружение планет возле других звѐзд.  
Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, 
возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 
условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 
жизни на них. 

 

Поиски жизни и разума во Вселенной  
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 
Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 
обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

ХИМИЯ 

Базовый уровень  
Рабочая программа по химии разработана на основе Примерной программы. Программа 

курса «Химия» предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы, 
изучающих химию на базовом уровне (технологический профиль и универсальный). Общее 
количество часов за весь курс обучения - 68 за 2 года обучения (34 в 10 классе, 34 в 11 классе 
из расчета 1 недельный час). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
- чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 
целеустремленность; 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью. 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
 

Метапредметные:  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 
применять их на практике; 
- использование различных источников для получения химической информации, понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата. 

 

Предметные:  
Выпускник научится:  

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

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

–   раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

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

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
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; 
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– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

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

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

–   приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

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

простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник 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. 
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 Содержание            
  

Введение в органическую химию Предмет органической химии. Место и значение 

(6 часов)  органической химии в системе естественных 

  наук. Теория строения органических веществ. 
  Изомерия, изомеры. Принципы классификации 

  органических  соединений.  Основные классы 

  органических   соединений.   Правила 

  систематической номенклатуры.     

  Электронная  природа химических связей. 
  Ковалентная  химическая связь и еѐ 

  разновидности, различающиеся по способу 

  перекрывания  орбиталей. Гибридизация. 
  Валентные   состояния   атома   углерода   в 

  органических соединениях. Виды номенклатур: 
  систематическая, рациональная, тривиальная. 
  Классификация  реакций  по  изменению  в 

  структуре  субстрата и типу  реагента. 
  Пространственная изомерия.     

Углеводороды  Гомологические ряды алканов,  алкенов, 
(9 часов)  алкадиенов, алкинов, аренов. Химические 

  свойства алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, 
  аренов. Природные источники углеводородов. 
  Пространственное и электронное строение 

  углеводородов рядов метана, этилена, ацетилена, 
  бензола. Пространственная изомерия алкенов. 
  Циклоалканы.  Реакции присоединения и 

  радикального  замещения. Современные 

  представления   об  электронном и 

  пространственном строении бензола. Изомерия 

  взаимного  расположения  заместителей  (орто-, 

  мета-, пара-положения) в молекулах гомологов 

  бензола.            

Кислородсодержащие органические Единство  химической организации живых 

вещества  организмов на Земле. Гомологические ряды 

(11 часов)  предельных  одноатомных и многоатомных 

  спиртов, фенолов. Карбонильные соединения. 
  Гомологические  ряды  альдегидов,  кетонов  и 

  предельных одноосновных карбоновых кислот. 
  Химические  свойства спиртов,  фенолов, 
  альдегидов,  карбоновых  кислот  на  примере 

  первого  представителя каждого класса. 
  Сложные  эфиры.  Химические  свойства  и 

  применение   сложных   эфиров   и   жиров. 
  Биологическая роль жиров, их использование в 

  быту и промышленности. Мыло. Углеводы как 

  гетерофункциональные соединения.  Линейная 

  формула глюкозы. Классификация углеводов. 
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  Моно-, ди- и полисахариды. Глюкоза, фруктоза, 
  крахмал, целлюлоза. Биологическая роль 

  углеводов,  их  значение  в  жизни  человека. 
  Практическая  работа  №  1  «Качественные 

  реакции на кислородсодержащие органические 

  вещества».         

  Влияние строения спиртов, карбоновых кислот 

  на их физические свойства. Межмолекулярная 

  водородная связь. Гидролиз галогеналканов. 
  Физиологическое действие  этанола. 
  Электронное и пространственное строение 

  фенола. Взаимное влияние ароматического кольца 

  и гидроксильной  группы  в молекуле фенола. 
  Электронное  строение карбонильной группы. 
  Электронное и пространственное строение 

  карбоксильной группы. Обратимость реакции 

  этерификации   и   факторы,   влияющие   на 

  смещение равновесия. Мыла, сущность моющего 

  действия.  Синтетические  моющие средства, 
  сравнение  с натуральными  мылами. 
  Циклические формулы глюкозы.Представители 

  моносахаридов  из  групп  гексоз  и  пентоз. 
  Строение  дисахаридов.  Дисахариды 

  восстанавливающие и невосстанавливающие.  
Азотсодержащие органические Классификация азотсодержащих органических 

вещества. БАВ. Полимеры соединений, их изомерия. Первичные, вторичные, 
(8 часов)  третичные амины.  Аминокислоты. Понятие  о 

  пептидах и их строение. Биологические функции 

  белков,  их  значение.  Гидролиз,  денатурация 

  белков. Понятие о ферментах как биологических 

  катализаторах белковой природы, особенности 

  ферментов.  Понятие о витаминах, их 

  классификация  и  обозначение.  Понятие  о 

  гормонах, их ключевые свойства. Понятие о 

  лекарствах  как химиотерапевтических 

  препаратах. Понятие о полимерах. 
  Классификации полимеров. Пластмассы. Каучуки 

  натуральный  и  синтетические.  Волокна,  их 

  классификация. Практическая работа № 

  2.«Идентификация пластмасс и волокон»  

  Сравнение  аминов  с  аммиаком  по  строению, 
  свойствам. Электронное и пространственное 

  строение  аминов.  Понятие  о  синтетических 

  волокнах. Химические свойства и биологическое 

  значение пептидов. Синтез белковых молекул в 

  природе и лаборатории. Превращения белков в 

  организме. Азотсодержащие гетероциклические 

  соединения. Стереорегулярность. Резина.  
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Строение вещества Ядро:   протоны и   нейтроны. Изотопы. 
(16 часов) Электроны. Электронная оболочка. 

 Энергетический уровень. Основные сведения  
о строении атома.Особенности строения 
электронных оболочек атомов элементов 4-го и 
5-го периодов периодической системы Д. И. 
Менделеева (переходных элементов). Понятие 
об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. 
Периодический закон Д. И.Менделеева в свете 
учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона. 
Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева - графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода 
и номера группы. Валентные электроны. 
Причины изменения свойств элементов в 
периодах и группах (главных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов 

Д. И.Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. 

Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. 
Электроотрицательность. Полярная и 

неполярная ковалентные связи.   Диполь. 
Полярность  связи  и  полярность  молекулы. 
Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Молекулярные 

и атомные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этими типами кристаллических 
решеток. 
Металлическая  химическая связь. 
Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и 

металлическая кристаллическая решетка. 
Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая  связь. 
Межмолекулярная   и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородной связи 

для организации структур биополимеров. 
Полимеры. Пластмассы: термопласты и 

реактопласты, их представители и применение. 
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Волокна: природные (растительные и  
животные)  и  химические  (искусственные  и 

синтетические), их представители и 

применение. 
Газообразное состояние вещества. Три 

агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных 

веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: 
воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, 
кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. 
Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. Жидкие 

кристаллы и их применение. 
Твердое состояние вещества. Аморфные 

твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. 
Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния 

дисперсной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, 
суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 
Закон постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая 

(доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и 

объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
Химические реакции Реакции,  идущие  без  изменения  состава 

(9 часов) веществ. Аллотропия и аллотропные 

 видоизменения.   Причины  аллотропии   на 

 примере модификаций кислорода, углерода и 

 фосфора. Озон, его биологическая роль. 
 Изомеры и изомерия.   
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Реакции, идущие с изменением состава  
веществ. Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена в неорганической и 

органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект 

химической реакции и термохимические 

уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Скорость 

химической  реакции.  Зависимость  скорости 

химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. 
Реакции  гомо-  и  гетерогенные.  Понятие  о 

катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их 

функционирования.  
Обратимость химических реакций.  
Необратимые и обратимые химические 

реакции. Состояние химического равновесия 

для обратимых химических реакций. Способы 

смещения химического равновесия на примере 

синтеза аммиака. Понятие об основных 

научных принципах производства на примере 

синтеза аммиака или серной кислоты.  
Роль воды в химической реакции. Истинные  
растворы. Растворимость и классификация 

веществ по этому признаку: растворимые, 
малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. Кислоты, 
основания  и  соли  с  точки  зрения  теории 

электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды; взаимодействие с 

металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов.  Реакции гидратации  в 

органической химии.   

Гидролиз  органических и  неорганических 

соединений. Необратимый гидролиз. 
Обратимый гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его 

практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая 

роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в 

клетке.  
Окислительно-восстановительные реакции. 
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Степень окисления. Определение степени  
окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление  и  восстановление,  окислитель  и 

восстановитель. 
Вещества и их свойства Металлы. Взаимодействие металлов с 

(9 часов) неметаллами (хлором, серой и кислородом). 
 Взаимодействие щелочных  и 

 щелочноземельных металлов с водой. 
 Электрохимический ряд напряжений металлов. 
 Взаимодействие металлов с растворами кислот 

и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 
натрия с этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и 
электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы.  Сравнительная  характеристика 

галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. Окислительные 
свойства неметаллов (взаимодействие с 
металлами и водородом). Восстановительные 
свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. 
Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 
металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые 
свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты. 
Основания неорганические и органические. 
Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. 
Разложение нерастворимых оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые 

и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, 
металлами и солями. Представители солей и их 
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, 
фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 
соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 
(основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и 
карбонат-анионы, катион аммония, катионы 
железа (II) и (III). 
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Генетическая связь между классами  
неорганических и органических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. 
Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 
 

ХИМИЯ 

Углубленный уровень  
Рабочая программа по химии разработана на основе Примерной программы 

и предназначена для учащихся 10-11, изучающих химию на углубленном уровне. Общее 
количество часов, отводимых на изучение курса по учебному плану – 204 (по 3 недельных 
часа в 10 и 11 классах). 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
- чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 
целеустремленность; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью. 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
 

Метапредметные:  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 
применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата. 

 

Предметные:  
Выпускник 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; 
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением; 

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

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– 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 
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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 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. 

 

Содержание  
Органическая химия  
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Строение,   классификация, реакции Особенности строения и свойств органических 
 

органических веществ  соединений.  Значение и роль органической 
 

(20 часов)  химии в системе естественных наук и в жизни 
 

  общества.  Краткий  очерк  истории развития 
 

  органической химии.        
 

  Предпосылки создания теории  строения: 
 

  теория радикалов и теория типов, работы А. 
 

  Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова. 
 

  Основные положения  теории  строения 
 

  органических соединений А.М. Бутлерова. 
 

  Химическое строение и свойства органических 
 

  веществ.          
 

  Электронные и электронно-графические 
 

  формулы  атома  углерода  в  нормальном  и 
 

  возбужденном состояниях. Ковалентная 
 

  химическая   связь   и   ее   разновидности. 
 

  Водородная  связь.  Сравнение  обменного  и 
 

  донорно-акцепторного     механизмов 
 

  образования ковалентной связи.   
sp

3
- 

 

  Первое валентное  состояние  – 
 

  гибридизация – на примере молекулы метана и 
 

  других алканов. Второе валентное состояние – 
 

  sр2
-гибридизация  –  на  примере  молекулы 

 

  этилена.  Третье  валентное  состояние  –  sp- 
 

  гибридизация   –   на   примере   молекулы 
 

  ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных 
 

  веществ, характеристика видов  ковалентной 
 

  связи в них.         
 

  Классификация органических соединений по 
 

  составу,   видам   связей   между   атомами 
 

  углерода, функциональным группам.   
 

  Номенклатура тривиальная, рациональная  и 
 

  ИЮПАК. Принципы образования названий 
 

  органических соединений по  ИЮПАК: 
 

  замещения, родоначальной структуры, 
 

  старшинства характеристических групп 
 

  (алфавитный порядок).       
 

  Структурная изомерия и ее виды: изомерия 
 

  «углеродного скелета», изомерия положения 
 

  (кратной  связи и функциональной группы), 
 

  межклассовая изомерия. Пространственная 
 

  изомерия  и  ее  виды:  геометрическая  и 
 

  оптическая. Биологическое  значение 
 

  оптической изомерии.  Отражение 
 

  особенностей строения  молекул 
 

  геометрических и оптических изомеров в их 
 

  названиях.         
 

  Понятие о реакциях  замещения. 
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Галогенирование алканов и аренов, щелочной  
гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения. Гидрирование, 
гидрогалогенирование, галогенирование. 
Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования). Понятие о крекинге 

алканов и деполимеризации полимеров. 
Реакции изомеризации. 
Гомолитический и гетеролитический разрыв 

ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному 

механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения 

состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. 
Ациклические углеводороды Алканы. Гомологический ряд и общая 

(24 часа) формула алканов. Строение молекулы метана 

 и   других   алканов.   Изомерия   алканов. 
 Физические  свойства  алканов.  Алканы  в 

 природе. Промышленные способы получения: 
 крекинг алканов,  фракционная перегонка 

 нефти. Лабораторные способы получения 

 алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование 

 солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

 алюминия. Реакции замещения.  Горение 

 алканов в различных условиях. Термическое 

 разложение алканов. Изомеризация алканов. 
 Применение  алканов. Механизм  реакции 

 радикального замещения, его  стадии. 
 Практическое использование   знаний о 

 механизме (свободно-радикальном) реакций в 

 правилах техники безопасности в быту и на 

 производстве.       

 Алкены.  Гомологический  ряд  и  общая 

 формула алкенов. Строение молекулы этилена 

 и   других   алкенов.   Изомерия   алкенов: 
 структурная  и  пространственная. 
 Номенклатура и физические свойства алкенов. 
 Получение этиленовых  углеводородов из 

 алканов,  галогеналканов и  спиртов. 
 Поляризация π-связи в молекулах алкенов на 

 примере пропена. Понятие об индуктивном 

 (+I) эффекте на примере молекулы пропена. 
 Реакции присоединения (галогенирование, 
 гидрогалогенирование,  гидратация, 
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гидрирование). Реакции окисления и  
полимеризации алкенов. Применение алкенов 

на  основе  их  свойств.  Механизм  реакции 

электрофильного  присоединения  к  алкенам. 
Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях. 
Алкины. Гомологический ряд алкинов и общая 

формула.  Строение  молекулы  ацетилена  и 

других алкинов. Изомерия алкинов. 
Номенклатура  ацетиленовых  углеводородов. 
Получение алкинов: метановый и карбидный 

способы. Физические свойства алкинов. 
Реакции присоединения: галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова), гидрирование. Тримеризация 

ацетилена в бензол. Применение алкинов. 
Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. 
Алкадиены. Общая формула алкадиенов. 
Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное 

расположение π-связей в молекулах 

алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 
изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. 
Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 
Натуральный и синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. 
Лебедева. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными 

π-связями. 
Практическая работа № 1 

«Качественныйанализ органических 

соединений" 

 

Циклические углеводороды. Гомологический ряд и общая формула 

Природные источники углеводородов. циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 

(8 часов)  и   С5Н10.   Изомерия циклоалканов   (по 

  «углеродному скелету», цис-, транс-, 

  межклассовая). Химические свойства 

  циклоалканов: горение, разложение, 
  радикальное замещение, изомеризация. 
  Особые свойства циклопропана, циклобутана. 
  Бензол как представитель аренов. Строение 

  молекулы  бензола.  Сопряжение  π-связей. 
  Изомерия   и   номенклатура   аренов,   их 

  получение.   Гомологи бензола. Влияние 
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боковой цепи на электронную плотность  
сопряженного π-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. Химические 

свойства бензола. Реакции замещения с 

участием бензола: галогенирование, 
нитрование и алкилирование. Применение 

бензола и его гомологов. Радикальное 

хлорирование бензола. Механизм и условия 

проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое 

гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования 

и нитрования бензола и его гомологов. 
Сравнение реакционной способности бензола 

и толуола в реакциях замещения. Ориентанты I 
и II рода в реакциях замещения с участием 

аренов. Реакции боковых цепей 
алкилбензолов. 
Нефть и ее промышленная переработка. 
Фракционная перегонка, термический и 
каталитический крекинг. Природный газ, его 
состав и практическое использование. 
Каменный уголь. Коксование каменного угля. 
Риформинг, алкилирование и ароматизация 
нефтепродуктов. Экологические аспекты 
добычи, переработки и использования 
полезных ископаемых. 

Органические  вещества,  содержащие       Состав и классификация спиртов. Изомерия 

кислород спиртов (положение гидроксильных  групп, 
(16 часов) межклассовая, «углеродного скелета»). 

 Физические свойства спиртов, их получение. 
 Межмолекулярная водородная связь. 
 Особенности электронного строения молекул 

 спиртов. Химические свойства спиртов, 
 обусловленные наличием в   молекулах 

 гидроксильных  групп: образование 

 алкоголятов, взаимодействие  с 

 галогеноводородами, межмолекулярная и 

 внутримолекулярная   дегидратация, 
 этерификация, окисление и дегидрирование 

 спиртов. Особенности свойств многоатомных 

 спиртов. Качественная реакция на 

 многоатомные спирты. Важнейшие 

 представители спиртов.  Физиологическое 

 действие метанола и этанола. Алкоголизм, его 

 последствия. Профилактика алкоголизма.  

 Фенол, его физические свойства и получение. 
 Химические свойства фенола как функция его 
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строения. Кислотные свойства. Взаимное  
влияние атомов и групп в молекулах 

органических  веществ  на  примере  фенола. 
Поликонденсация фенола с формальдегидом. 
Качественная реакция на фенол. Применение 

фенола. Классификация фенолов. 
Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул 

альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. 
Химические свойства альдегидов, 
обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, 
окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом. 
Особенности строения и химических свойств 

кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Галогенирование 

альдегидов и кетонов по ионному механизму 

на свету. 
Карбоновые кислоты. Строение молекул 

карбоновых кислот и карбоксильной группы. 
Классификация и номенклатура  карбоновых 

кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. 
Карбоновые кислоты в природе. 
Биологическая роль карбоновых кислот. 
Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, основаниями, 
солями). Влияние углеводородного радикала 

на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. 
Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием 

π-связи в молекуле. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты. 
Практическая работа № 2 "Спирты" 

Практическая работа № 3 "Альдегиды и 

кетоны" 

Практическая работа № 4 "Карбоновые 
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 кислоты"          

Сложные эфиры. Жиры. Мыла и СМС Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. 
(7 часов) Изомерия  сложных эфиров («углеродного 

 скелета»  и  межклассовая).  Номенклатура 

 сложных  эфиров. Обратимость реакции 

 этерификации, гидролиз сложных эфиров. 
 Равновесие  реакции  этерификации – 

 гидролиза;  факторы,  влияющие  на  него. 
 Решение  расчетных  задач  на  определение 

 выхода   продукта   реакции   (в   %)   от 

 теоретически возможного, установление 

 формулы и строения вещества по продуктам 

 его гидролиза.        

 Жиры. Состав и строение жиров. 
 Номенклатура и классификация жиров. Масла. 
 Жиры  в  природе.  Биологические  функции 

 жиров.  Свойства  жиров.  Омыление  жиров, 
 получение мыла. Объяснение моющих свойств 

 мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. 
 Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств 

 мыла и CMC (в сравнении).     

Углеводы Моно-, ди- и полисахариды. Представители 

(7 часов) каждой группы. Биологическая роль 

 углеводов, их значение в жизни человека и 

 общества.          

 Моносахариды.   Глюкоза, ее физические 

 свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

 растворе глюкозы.  Зависимость  химических 

 свойств  глюкозы  от  строения  молекулы. 
 Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при 

 комнатной температуре и нагревании, 
 этерификация, реакция «серебряного зеркала», 
 гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 
 спиртового, молочнокислого. Глюкоза   в 

 природе.  Биологическая роль глюкозы. 
 Применение глюкозы на основе ее свойств. 
 Фруктоза  как  изомер  глюкозы.  Сравнение 

 строения  молекул  и  химических  свойств 

 глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

 биологическая роль.       

 Дисахариды. Строение дисахаридов. 
 Восстанавливающие и невосстанавливающие 

 дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

 строение  и  биологическая  роль.  Гидролиз 

 дисахаридов. Промышленное получение 

 сахарозы из природного сырья.    

 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 

 (сравнительная характеристика: строение, 
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свойства,  биологическая  роль).  Физические  
свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 
Качественная реакция на крахмал. 
Полисахариды в природе, их биологическая 

роль и применение. Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами – 

образование сложных эфиров. 
Азотсодержащие соединения. БАВ Амины. Состав и строение аминов. 
(12 часов) Классификация, изомерия  и  номенклатура 

 аминов. Алифатические амины. Анилин. 
 Получение аминов: алкилирование аммиака, 
 восстановление нитросоединений (реакция 

 Зинина).   Физические   свойства   аминов. 
 Химические свойства аминов: взаимодействие 

с водой и кислотами. Гомологический ряд 
ароматических аминов. Алкилирование и 
ацилирование аминов. Взаимное влияние 
атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов. 
Применение аминов. 
Аминокислоты. Состав и строение молекул 

аминокислот. Изомерия аминокислот. 
Двойственность кислотно-основных свойств 
аминокислот и ее причины. Взаимодействие 
аминокислот с основаниями. Взаимодействие 
аминокислот с кислотами, образование 

сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного 

иона). Реакция поликонденсации аминокислот. 
Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 
Биологическая роль аминокислот. Применение 

аминокислот. 
Белки как природные биополимеры. 
Пептидная группа атомов и пептидная связь. 
Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз,  качественные  (цветные)  реакции. 
Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная  структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул. 
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения 

нуклеотидов.  Понятие  о  пиримидиновых  и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная 

и третичная структуры молекулы ДНК. 
Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 
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 инженерия и биотехнология. Трансгенные 

 формы животных и растений.     

 Биологически активные вещества. Химические 

 процессы  в  живых  организмах.  Химия  и 

 здоровье.  Проблемы,  связанные с 

 применением      лекарственных 

 препаратов.Витамины,  их классификация. 
 Ферменты, их особые свойства, отличающиеся 

 от  свойств неорганических катализаторов. 
 Гормоны.           

 Практическая  работа  №5  "Амины. 
 Аминокислоты. Белки"       

Полимеры Общие понятия химии высокомолекулярных 

(8 часов) соединений: мономер, полимер, структурное 

 звено, степень  полимеризации, средняя 

 молекулярная   масса.  Классификация 

 полимеров.  Основные методы синтеза 

 высокомолекулярных  соединений – 

 полимеризация и поликонденсация. Линейная, 
 разветвленная и пространственная структура 

 полимеров. Аморфное  и кристаллическое 

 строение. Зависимость свойств полимеров от 

 строения.           

 Термопластичные и термореактивные 

 полимеры.  Полиэтилен, полипропилен, 
 полистирол,    полиметилметакрилат, 
 фенолформальдегидные смолы, их строение, 
 свойства,  применение.  Композиты, 
 особенности их свойств, перспективы 

 использования.         

 Проблема  синтеза  каучука  и  решение  ее. 
 Многообразие видов синтетических каучуков, 
 их  специфические  свойства  и  применение. 
 Стереорегулярные каучуки.     

 Искусственные и синтетические волокна. 
 Полиэфирные  (лавсан) и  полиамидные 

 (капрон)  волокна,  их  строение,  свойства, 
 практическое использование.     

 Проблемы дальнейшего совершенствования 

 полимерных материалов.      

 Практическая  работа  №  6  "Идентификация 

 органических соединений".     
            

Общая химия           
        

Строение атома и периодический закон Атом - сложная  частица. Ядро и 

Д.И.Менделеева электронная оболочка. Электроны, протоны и 

(9 часов) нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм 
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частиц микромира,  
Состояние электронов в атоме. 
Электронное облако и орбиталь. Квантовые 

числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Энергетические уровни и подуровни. Строение 

электронных оболочек атомов. Электронные 

конфигурации атомов элементов. Принцип 

Паули: и правило Гунда. Электронно- 

графические формулы атомов элементов. 
Электронная классификация элементов: s-,p-, 

d- и f-семейства. 
Валентные возможностиатомов химических 

элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, 
обусловленные числом неспаренных 

электронов  в нормальном  и  возбужденном: 
состояниях. Другие факторы, определяющие 

валентные возможности атомов: наличие 

неподеленных  электронных  пар  и  наличие 

свободных орбита-лей. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления». 
IIериодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 
Менделеева и строение атома. 
Предпосылки открытия периодического 

закона: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (Й. Я. 
Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. 
Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Мейепа); 
съезд химиков в Карлсруэ. Личностные 

качества Д. И. Менделеева. 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического 

закона. Первая формулировка, периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диаго- 

нальная периодические зависимости. 
Периодический закон и строение атома. 
Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван- 

ден-Брука-Ноэли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая 

система Д. И. Менделеева и строение атома. 
Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. 
Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах 

и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Третья формулировка 

периодического закона. Значение периодиче- 
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 ского  закона  и  периодической  системы 

 химических элементов Д. И. Менделеева для 

 развития  науки  и  понимания  химической 

 картины мира.        

Строение вещества Химическая связь. Единая природа 

(15 часов) химической связи. Ионная химическая связь 

 и .ионные кристаллические решетки, 
 Ковалентная химическая связь и ее класси- 

 фикация: по  механизму образования 

 (обменный и донорно -акцепторный), по 

 электроотрицательности  (полярная и 

 неполярная), по способу  перекрывания 

 электронных орбиталей (σ и π), по 

 кратности  (одинарная,  двойная,  тройная  и 

 полуторная). Полярность связи и полярность 

 молекулы. Кристаллические решетки веществ 

 с ковалентной связью:  атомная и 

 молекулярная. Металлическая химическая 

 связь   и металлические кристаллические 

 решетки.  Водородная  связь: 
 межмолекулярная и внутримолекулярная. Ме- 

 ханизм образования этой связи, ее значение. 
 Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

 природа химических связей: ионная связь как 

 предельный случай  ковалентной полярной 

 связи; переход одного вида связи в другой; 
 разные виды связи в одном веществе и т. д.  
 Свойства ковалентной химической  связи. 
 Насыщаемость,    поляризуемость, 
 направленность. Геометрия молекул.   

 Гибридизация орбиталей и геометрия м о  
л е к у л. sp3--Гибридизация у алканов, воды, 
аммиака, алмаза; «р2-гибридизация у соедине-

ний бора, алкенов, аренов, диенов и: графита; 
sp-гибридизация у соединений бериллия, 
алкинов и карбина. Геометрия молекул 
названных веществ. 
Полимеры органические и неорганические. 
Полимеры. Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений: «мономер», 
«полимер», «макромолекула», «структурное 
звено», «степень полимеризации», «молеку-

лярная масса». Способы получения полимеров: 
реакции полимеризации и поликонденсации. 
Строение полимеров: геометрическая форма, 
макромолекул, кристалличность и аморфность, 
стереорегулярность. Полимеры органические и 
неорганические. Каучуки. Пластмассы.
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Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые  
кислоты. Неорганические полимеры атомного 

строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и 

теллур цепочечного строения, диоксид 

кремния и др.) и молекулярного строения (сера 

пластическая и др.). 
Теория строения  химических соединений А. 
М. Б у т л е р о в а. Предпосылки создания 
теории строения химических соединений: 
работы предшественников (Ж.Б.Дюма, 
Ф.Велер, Ш.Ф.Жерар, Ф.А.Кекуле), съезд 
естествоиспытателей в Шпейере. Личностные 
качества А. М. Бутлерова. 
Основные положения теории химического 
строения органических соединений и 
современной теории строения. Изомерия в 
органической и неорганической химии. 
Взаимное влияние атомов в молекулах 
органических и неорганических веществ. 
Основные направления развития, теории стро-

ения органических соединений (зависимость 
свойств веществ не только от химического, но 
и от их электронного и пространственного 
строения). Индукционный и мезомерный 
эффекты. Стереорегулярность. 
Диалектические основы общности двух 
ведущих теорий химии. Диалектические 
основы общности периодического закона Д. И. 
Менделеева и теории строения А. М. Бут-

лерова в становлении (работы предшественни-

ков, накопление фактов, участие в съездах, 
русский менталитет), предсказании (новые 
элементы - Ga, Se, Ge и новые вещества — 

изомеры) и развитии (три формулировки). 
 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 
системах. Дисперсионная среда и дисперсная 
фаза. Типы дисперсных систем и их значение в 
природе и жизни человека. Дисперсные 
системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные 
системы, их классификация. Золи и гели. Эф-

фект Тиндаля. Коагуляция. Молекулярные и 
истинные растворы. Способы выражения 
концентрации растворов. 
Расчетные задачи. 1. Расчеты, по химическим 
формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями 
«массовая доля» и «объемная доля 
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 компонентов смеси:. 3. Вычисление молярной 

 концентрации растворов.      

 Практическая работа №  1"Решение 

 экспериментальных  задач по  определению 

 пластмасс и волокон"      

Химические реакции Классификация химических реакций в 

(24 часа) органической и  неорганической  химии. 
 Понятие о химической реакции; ее отличие от 

 ядерной  реакции.  Реакции,  идущие  без 

 изменения качественного состава веществ: 
 аллотропизация,  изомеризация  и  полиме- 

 ризация.  Реакции,  идущие  с  изменением 

 состава  веществ:  по  числу  и  составу 

 реагирующих и  образующихся веществ 

 (разложения, соединения, замещения, обмена); 
 по изменении:) степеней: окисления элементов 

 (окислительно-восстановительные  реакции  и 

 неокислительно-восстановительные реакции); 
 по тепловому  эффекту  (экзо- и 

 эндотермические);   по   фазе   (гомо-   и 

 гетерогенные); по направлению (обратимые и 

 необратимые); по использованию катализатора 

 (каталитические и  некаталитические); по 

 механизму (радикальные и ионные); по виду 

 энергии, инициирующей   реакцию 

 (фотохимические,  радиационные, элек- 

 трохимические,    термохимические), 
 Особенности классификации  реакций в 

 органической химии.       

 Вероятность протекания химических реакций. 
 Закон сохранения энергии.  Внутренняя 

 энергия и экзо- и эндотермические реакции. 
 Тепловой эффект  химических реакций. 
 Термохимические  уравнения.  Теплота 

 образования. Понятие об энтальпии. Закон Г. 
 И,  Гесса  и  следствия  из  него.  Энтропия. 
 Энергия Гиббса. Возможность протекания 

 реакций в зависимости от изменения энергии и 

 энтропии.          

 Скорость  химических  реакций.  Понятие  о 

 скорости, реакции. Скорость гомо- и: гете- 

 рогенной реакции. Энергия  активации. 
 Элементарные и сложные реакции. Факторы, 
 влияющие на скорость химической реакции: 
 природа реагирующих веществ; температура 

 (закон: Вант-Гоффа); концентрация (основной 

 закон химической кинетики); катализаторы. 
 Катализ: гомо- и  гетерогенный; механизм 
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действия катализаторов. Ферменты. Их  
сравнение с неорганическими катализаторами. 
Ферментативный катализ, его механизм. 
Ингибиторы и каталитические яды. За- 

висимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 
Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные кон- 

центрации. Динамичность химического 

равновесия. Константа равновесия. Факторы, 
влияющие на смещение равновесия: 
концентрация, давление и температура. 
Принцип ЛеШателье. 
Электролитическая диссоциация. 
Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. Механизм 

диссоциации веществ с различным типом 

химической связи. Свойства ионов. Катионы и 

анионы.  Кислоты,  соли, основания  в  свете 

электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации, ее 

зависимость от природы электролита и его 

концентрации. Константа диссоциации. 
Ступенчатая диссоциация электролитов. 
Реакции, протекающие в растворах 

электролитов. Произведение растворимости. 
Водородный показатель. Диссоциация воды. 
Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель 

рН. Среды водных растворов электролитов. 
Значение водородного показателя для 

химических и биологических процессов. 
Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз 

органических соединений (галогеналканов, 
сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и 

его значение. Гидролиз неорганических 

веществ. Гидролиз солей — три случая. 
Ступенчатый гидролиз. Необратимый 

гидролиз. Практическое применение 

гидролиза. 
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохими- 

ческим уравнениям. 2. Вычисление теплового 

эффекта  реакции  по  теплотам  образования 

реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. 
Определениие рН раствора заданной молярной 

концентрации.  4.  Расчет  средней  скорости 

реакции по концентрациям реагирующих 
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веществ.  5.  Вычисления  с  использованием  
понятия «температурный коэффициент 

скорости реакции». 
6. Нахождение константы равновесия реакции 
по равновесным концентрациям: и 
определение исходных концентраций веществ. 
Практическая работа № 2 "Скорость 
химической реакции. Химическое равновесие" 
Практическая работа № 3 "Решение 
экспериментальных задач по теме "Гидролиз"" 

Вещества и их свойства Классификация неорганических веществ. 
(30 часов) Простые и сложные вещества.  Оксиды, их 

 классификация. Гидроксиды (основания, 
 кислородсодержащие кислоты,  амфотерные 

 гидроксиды).  Кислоты,  их  классификация, 
 Основания, их классификация. Соли средние, 
 кислые, основные и комплексные.   

 Классификация органических веществ 

 Углеводороды  и  классификация  веществ  в 

 зависимости  от  строения  углеродной  цепи 

 (алифатические и циклические) и от кратности 

 связей (предельные  и непредельные). 
 Гомологический  ряд. Производные 

 углеводородов: галогеналканы, спирты, 
 фенолы,  альдегиды  и  кетоны,  карбоновые 

 кислоты,   простые   и   сложные   эфиры, 
 нитросоединения, амины, аминокислоты.  

 Металлы.  Положение  металлов  в  периоди- 

 ческой системе Д. И. Менделеева и строение 

 их атомов. Простые вещества -  металлы: 
 строение  кристаллов и металлическая 

 химическая связь. Аллотропия. Общие 

 физические свойства металлов. Ряд 

 стандартных  электродных потенциалов. 
 Общие химические  свойства металлов 

 (восстановительные свойства): взаимодействие 

с неметаллами (кислородом, галогенами, 
серой, азотом, водородом), с водой, кислотами 
и солями в растворах, органическими 
соединениями (спиртами, галогеналканами, 
фенолом, кислотами), со щелочами. Значение 
металлов в природе и в жизни организмов. 
Коррозия металлов. Понятие «коррозия 
металлов». Химическая коррозия. Электро-

химическая коррозия. Способы защиты метал-

лов от коррозии. 
Общие способы получения металлов. Металлы 
в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 
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гидро- и электрометаллургия. Электролиз  
расплавов и растворов соединений металлов и 

его практическое значение. 
Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; 
цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе;  получение  и применение  простых 

веществ; свойства простых веществ; 
важнейшие соединения). 
Неметаллы Положение неметаллов в 

периодической  системе  Д.  И.  Менделеева, 
строение их атомов. Электроотрицательность. 
Инертные газы. Двойственное положение 

водорода в периодической системе. 
Неметаллы простые вещества. Их атомное и 

молекулярное строение. Аллотропия и ее 

причины.  Химические  свойства  неметаллов. 
Окислительные  свойства;  взаимодействие  с 

металлами, водородом, менее электро- 

отрицательными неметаллами, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, 
кислородом, сложными: веществами- 

окислителями (азотной и серной кислотами и 

др.). 
Водородные соединения неметаллов. Получе- 

ние их синтезом и косвенно. Строение молекул 

и кристаллов этих соединений. Физические 
свойства. Отношение к воде. Изменение 
кислотно-основных свойств в периодах и 
группах. 
Несолеобразующие и солеобразующие 
оксиды. 
Кислородные кислоты. Изменение кислотных 
свойств высших оксидов и гидроксидов 
неметаллов в периодах и группах. Зависимость 
свойств кислот от степени окисления 
неметалла. 
Кислоты органические и неорганические. 
Кислоты в свете протолитической теории. 
Сопряженные кислотно-основные пары. 
Классификация органических и 
неорганических кислот. Общие свойства 
кислот: взаимодействие органических и 
неорганических кислот с металлами, с 
основными оксидами, с амфотерными ок-

сидами и гидроксидами, с солями, образование 
сложных эфиров. Особенности свойств 
концентрированной серной и азотной кислот. 
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Особенности свойств уксусной и муравьиной  
кислот. 
Основания  органические  и  неорганические. 
Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и не- 

органических оснований. Химические 

свойства щелочей и нерастворимых оснований.  
Свойства бескислородных оснований: аммиака 

и аминов. Взаимное влияние атомов в 
молекуле анилина. 
Амфотерные органические и неорганические 
соединения. Амфотерные соединения в свете 
протолитической теории. Амфотерность 
оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 
взаимодействие с кислотами и щелочами. 
Понятие о комплексных соединениях. 
Комплексообразователь, лиганды, 
координационное число, внутренняя сфера, 
внешняя: сфера. Амфотерность аминокислот: 
взаимодействие аминокислот со щелочами, 
кислотами, спиртами, друг с другом 
(образование полипептидов), образование 
внутренней соли: (биполярного иона). 
Генетическая связь между классами 
органических и неорганических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических 
рядах в неорганической и органической химии. 
Генетические ряды металла (на примере 
кальция и железа), неметалла (на примере серы 
и: кремния), переходного элемента (на 
примере цинка). Генетические ряды и генети-

ческая связь в органической химии (для: 
соединений, содержащих два атома углерода в 
молекуле). Единство мира веществ. 
Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или 
объема продуктов реакции по известной массе 
или объему исходного вещества, содержащего 
примеси. 2. Вычисление массы исходного 
вещества, если известен практический выход и 
массовая доля его от теоретически 
возможного. 8. Вычисления по химическим 
уравнениям реакций, если одно из 
реагирующих веществ дано в избытке. 4. 
Определение молекулярной формулы вещества 
по массовым долям элементов. 5. Определение 
молекулярной формулы газообразного 
вещества по известной относительной 
плотности и массовым долям элементов. 6. На- 
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    хождение молекулярной формулы вещества по 

    массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комби- 

    нированные задачи      

 Химия в жизни общества  Химия  и производство.Химическая 

 (9 часов)   промышленность, химическая  технология. 
    Сырье для химической промышленности. Вода 

    в химической, промышленности. Энергия для 

    химического производства.  Научные 

    принципы химического производства. Защита 

    окружающей  среды  и  охрана  труда  при 

    химическом производстве. Основные стадии 

    химического производства (аммиака и 

    метанола).  Сравнение  производства  этих 

    веществ.        

    Химия  и  сельское  хозяйство.  Химизация 

    сельского хозяйства и ее направления. Рас- 

    тения  и  почва,  почвенный  поглощающий 

    комплекс  (ПИК). Удобрения и их 

    классификация. Химические средства защиты 

    растений.  Отрицательные последствия 

    применения  пестицидов  и  борьба  с  ними. 
    Химизация животноводства.    

    Химия и экология. Химическое загрязнение 

    окружающей среды. Охрана гидросферы от 

    химического загрязнения. Охрана почвы от 

    химического загрязнения. Охрана атмосферы 

    от химического загрязнения. Охрана флоры, и 

    фауны от химического загрязнения. 
    Биотехнология и генная инженерия.  

    Химия  и  повседневная  жизнь.  Домашняя 

    аптечка.  Моющие  и  чистящие  средства. 
    Средства  борьбы  с  бытовыми  насекомыми. 
    Средства личной гигиены и косметики.  

    Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых 

    продуктов и промышленных товаров и умение 

    их  читать.  Экология  жилища.  Химия  и 

    генетика человека.      

 Химический практикум (12 часов) 1. Получение, собирание и распознавание га- 

    зов  и  изучение  их  свойств.  2.  Сравнение 

    свойств неорганических и органических 

    соединений, 3. Решение экспериментальных 

    задач по неорганической  химии. 4. 
    Решение экспериментальных задач по орга- 

    нической химии. 5. Генетическая связь между 

    классами неорганических и органических ве- 

    ществ.        

 БИОЛОГИЯ         
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Базовый уровень  
Рабочая программа по биологии разработана на основе авторской программы 

И.Н.Пономарѐвой, О.А.Корниловой, Л.В.Симоновой. Она предусматривает обучение 
биологии на базовом уровне в объеме 2 часов в неделю. Рабочая программа предназначена 
для учащихся 11 класса универсального профиля, изучавших предмет в 10 классе. 

  

Планируемые результаты  
Личностные:  

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 
- признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 
людей, реализации установок здорового образа жизни; 
- сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья экологической безопасности. 

 

Метапредметные:  
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать и т.д.; 
- умение работать с разными источниками биологической информации; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

 

Предметные: 

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); 
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- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 
изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

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

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

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 
- 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; 
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–оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Содержание 

 

Модуль 1: Организменный уровень организации живой материи (17 ч.) 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.  
Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов: гетеротрофы (сапротрофы, 
хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 
Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 
оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 
растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 
периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 
средств на развитие зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее 
типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение 
генов и хромосом. Мутагены их влияние на организм человека и на живую природу. 
Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 
основы. Моно - и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. Хромосомная теория 
наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и 
геноме. 
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 
профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 
Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как факторздоровья и показатель 
образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого 
человека. 
Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация и искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека).  
Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 
борьбы со СПИДом. 

 

Модуль 2 . Клеточный уровень организации жизни (9 ч.)  
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке. (Р. 
Гук, К.М. Бэр, М.Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. 
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и ткани. Клетка - 
основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 
многоклеточного организмов. 
Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. 
Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая 
мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 
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Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 
функции в клетке. 
Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 
эукариотических клеток. 
Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. 
Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 
Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс 
ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы 
генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичныеи 
негомологичные хромосомы.Значение видового постоянства числа, формы и размеров 
хромосом в клетках. 
Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 
"природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности. 

 

Модуль 3. Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч.)  
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные химические 
соединения живой материи.Макро- имикроэлементы живого. Органические и неорганические 
вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные 
молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 
нуклеиновых кислот. 
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. 
Структура и функции ДНК - носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. 
Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. 

Генетический код.Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 
клеток эукариот и прокариот. 
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 
молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые 
реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 
Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в 
клетке. 
Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 
метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный 
этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 
Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 
биомолекулярных процессов. 
Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека 

в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры 
человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством 
непреходящей ценности жизни. Экологическая культура - важная задача человечества. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Углубленный уровень  
Рабочая программа по биологии для учащихся 10 - 11 классов составлена на основе 

авторской программы по биологии под редакцией Пономаревой И.Н., Корниловой О.А. 
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Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации своего 
дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному направлению, 
связанному с биологическим образованием. 

На углубленном уровне биологическое образование имеет целью подготовку 
учащихся к выбору будущей профессии, продолжению образования и овладению ими 
знаниями и умениями, необходимыми для поступления в ВУЗ. 

Программа разработана на изучение 210 часов за два года обучения (в 10 классе – 105 

часов, в 11 классе – 105 часов из расчета 3 часа в неделю в каждом классе). 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные:  
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 
происходящего в мире; 
- постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 
которые ставит личный жизненный опыт; 
- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения; 
- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 
- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 
(из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 
- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 
- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе представления 
проекта давать оценку его результатам; 
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
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- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД:  
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 
понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации; 
- представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 
слушания; 
- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей, выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 
 

Коммуникативные УУД:  
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 
- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты:  
Выпускник 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; 
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- 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, 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 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; 
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- 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 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; 
- 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. 

 

Содержание 

 

Модуль 1. Биология как наука и ее прикладное значение. Общие биологические 
явления и методы их исследования. (13 часов)  
Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Биологическое 
разнообразие как проблема в истории науки биологии. Практическая биология и ее значение. 
Биотехнология. Бионика. Роль биологических знаний формировании современной 
естественнонаучной картины мира.  
Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные признаки 
живого и неживого. Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект изучения 
биологии и как структурная единица живой материи. Структурные уровни организации 
живой природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, 
биогеоценотический, биосферный. 
Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и 
определение видов — биологические методы изучения природы. Моделирование и 
мониторинг. Определение видов растений и животных. 

 

Модуль 2. Учение о биосфере. Происхождение живого вещества. Биосфера как 
глобальная биосистема. Условия жизни в биосфере. (22 часа) 
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Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом 
веществе и его особенностях. Функции живого вещества в биосфере. 
Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные 
гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая эволюция 
и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле.  
Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии биосферы. Хронология 
развития жизни на Земле. Эволюция биосферы.  
Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на 
Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот и его 
значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная миграция атомов. Механизмы 
устойчивости биосферы. 
Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и 
антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на организм. Общие 
закономерности влияния экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон 
минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Человек как житель биосферы. 
Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема 
устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 
биосферы. Живой мир и культура. 

 

Модуль 3. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема. (16 часов)  
Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. 
Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». Понятия «экотоп» и «биотоп». 
Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и 
видовая структура биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в 
биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и зависимостей в 
биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-хозяин». Пищевые связи в экосистеме. 
Экологические ниши и жизненные формы организмов в биогеоценозе. Трофические уровни. 
Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической пирамиды. Круговорот 
веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии 
развития биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в биогеоценозе. 

 

Модуль 4. Многообразие биогеоценозов и их значение. (8 часов)  
Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы — 

агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная характеристика естественных экосистем и 
агроэкосистем. Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на 
биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы 
природопользования. Живая природа в литературе и народном творчестве. 

 

Модуль 5. Вид и видообразование. (11 часов)  
Вид, его характеристика и структура. 
Критерии вида. Популяция как структурная единица вида и как форма его существования. 
Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы популяций. 
Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. 
Исследования С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции и образовании видов. 
Элементарные факторы эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор – 

главный движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих 
сил эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле.
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Модуль 6. Происхождение и этапы эволюции человека. Учение об эволюции и его 
значение. (15 часов) 

Место человека в системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». 
Предшественники человека. Популяционная концепция происхождения человека. Этапы 
эволюции человека. История изучения антропогенеза. 
Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид живой природы. 
Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение человека по земному шару. 
Человеческие расы и гипотезы происхождения рас. Находки палеолитического человека на 
территории России. 

Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка 

и в эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной 
теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Синтетическая 
теория эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции. 
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 
видообразования. Микро- и макроэволюция. Доказательства эволюции живой природы. 
Биогенетический закон.Закон зародышевого сходства. Основные направления эволюции: 
ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины 
биологического прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции 
растений и животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение многообразия видов 
- основа устойчивости биосферы. 

 

Модуль 7. Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества. (5 часов) 
Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и 

исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 
 

Модуль 8. Живой организм как биологическая система. (13 часов)  
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 
взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные 
процессы жизнедеятелыюсти одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания и 
способы добывания пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и 
автотоофы (хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 
Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. Типы 
размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его 
значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у 
цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное развитие 
многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 

Модуль 9. Основные закономерности наследования признаков. (21 час) 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Изменчивость признаков 
организма и еѐ типы. Генетика. Истории развития генетики.  
Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология 

и символика Основные понятия генетики. Гены и признаки. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Взаимодействие
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генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная система. Геном 
человека. Хромосомная теория наследственности. 
Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 
болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные факторы, 
формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни 
человека и общества. 
Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и еѐ типы 
(наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма 
реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и 
их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от 
загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

 

Модуль 10. Селекция и биотехнология на службе человечества. (13 часов)  
Селекция и еѐ задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологически рядов 
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 
селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Биотехнология, еѐ направления. Этические аспекты применения генных технологий. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека, направленное изменение генома).  
Царство Вирусы, его разнообразие и значение. Царства прокариотических организмов, их 
разнообразие и значение в природе .Царства эукариотических организмов, их значение в 
природе. Царство неклеточных организмов — вирусов, их разнообразие, строение и 
функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

 

Модуль 11. Строение живой клетки. (14 часов)  
Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн — 

основоположники клеточной теории. Основные положения клеточной теории. Основные 
положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. 
Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. Поверхностный 
комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, еѐ органоиды; их строение и 
функции. Ядро, его строение и функции. Взаимосвязи строения и функций частей и 
органоидов клетки. 
Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового постоянства 
числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической 
клетки. 

 

Модуль 12. Процессы жизнедеятельности клетки. (10 часов)  
Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и 
митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение 
митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор 
хромосом в клетках. 
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка — основная структурная и 
функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 
организмов. Клетка -единица роста и развития организмов. Специализация клеток, 
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образование тканей. Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и 
управление в живой клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

 

Модуль 13. Молекулярный состав живых клеток. (11 часов)  
Органические и неорганические вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро- 

и микроэлементы. Их роль в клетке, Основные биополимерные молекулы живой материи. 
Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, 
нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, 
значение в клетке. 
Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной 
информации. Репликация ДНК. 

 

Модуль 14. Химические процессы в молекулярных системах. (13 часов)  
Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в 
природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. 
Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. 
Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 
процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство родства 
разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 
Молекулярный уровень жизни и его особенности. 

 

Модуль 15. Время экологической культуры. (8 часов)  
Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 
Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Гуманистическое сознание и 
благоговение перед жизнью. Экологическая культура — важная задача человечества. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Базовый уровень  
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Примерной 

программы и Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов / В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. – М.: Просвещение, 2012. 

Программа рассчитана на 204 учебных часов (102 в 10 классе, 102 в 11 классе). 
 

Планируемые результаты 

Личностные:  
- готовность и способность учащихся 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. 
 

Метапредметные: 
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- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 
- владение видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование 
этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные:  
Выпускник 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 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; 
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- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 
результатам мониторинга; 
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание 

 

Модуль 1: Легкая атлетика (48 часов)  
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. 
Развитие двигательных способностей с использованием упражнений легкой атлетики. Бег. 
Кроссовая подготовка. Преодоление препятствий. Обучение технике высокого старта. Бег по 
пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и крутом склоне; бег с 
преодолением естественных препятствий. Бег на дистанцию. Эстафетный бег. Обучение 
низкому и высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника низкого 
старта, стартового ускорения, бега по дистанции, финиширования. Специальные упражнения 
бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного бега. Техника передачи эстафетной 
палочки. Тренировка в беге на короткие дистанции. Длительный бег, кросс, бег с 
препятствиями, бег с гандикапом, в парах, с группой, эстафеты. Бег с ускорением, 
изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений, эстафеты, 
старты из различных исходных положений, бег с максимальной скоростью, изменением 
темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, с изменением направления скорости, 
способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности. Прыжок в высоту 
способом «перешагивание». Прыжок в длину способом «согнув ноги». Специальные 
упражнения прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и на точность приземления. 
Прыжки в длину с разбега. Метание теннисного мяча, гранаты. Метание различных 
предметов в цель и на дальность с разбега, в горизонтальные и вертикальные цели с 
расстояния. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). Стартовое положение 
метателя, держание и несение гранаты (теннисного мяча), разбег, заключительное усилие. 
Специальные упражнения метателя. 

 

Модуль 2: Спортивные игры (волейбол) (30 часов)  
Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача вперед. Передача назад. 
Изучение элементов тактики игры: индивидуальные, групповые и командные действия. 
Верхняя тактика игры в защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

 

 

Модуль 3: Гимнастика (42 часа)  
Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых качеств, координация, гибкости. 
Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения без предметов, с гимнастическими палками и гантелями, на гимнастической 
стенке и скамейке, с использованием тренажерных устройств. 
Силовые упражнения, круговая тренировка. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 
прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 
положений, круговая тренировка. 
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Перекладина высокая. Подтягивание. Сгибание, разгибание рук в упоре. Опорный прыжок. 
Акробатика. Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. 
Кувырок вперед, назад, соединение кувырков. Стойка на голове. Выполнение разнообразных 
общеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, гирями, тренажерами. 

 

 

Модуль 4: Лыжная подготовка (60 часов)  
Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок. Надевание лыж. Строевые 
упражнения. Обучение технике отталкивания ногой в скользящем шаге и попеременном 
двухшажном ходе. Отталкивание ногой в одновременном двухшажном ходе. Переход из 
высокой стойки в низкую. Подготовка, смазка лыж к учебно-тренировочным занятиям и 
соревнованиям. Обучение техники согласованному движению рук и ног в одновременном 
одношажном ходе (скоростной вариант). Подъѐм скользящим шагом. Торможение «плугом», 
поворот «плугом». Переход из торможения «плугом» в поворот, с перемещением массы тела 
на одну ногу. Совершенствование техники согласованности движений рук и ног в 
одновременном двухшажном коньковом ходе на лыжне под уклон. Переход из низкой стойки 

в высокую. Разворот туловища в сторону поворота с одновременным перемещением массы 
тела на ногу, противоположную повороту. Совершенствование техники конькового хода. 

 

Модуль 5: Спортивные игры (баскетбол) (30 часов)  
Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом, на 
анаэробный или аэробный механизмы. Ведение мяча в разных стойках с максимальной 
частотой ударов; подвижные игры и эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения в 
сочетании с прыжками, метанием и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 
Упражнения по совершенствованию техники перемещений и владения мячом; метание в 
цель различными мячами; жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) упражнения на 
быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и владения мячом, комбинированные упражнения и 
эстафеты с разнообразными предметами; подвижные игры с мячом, приближѐнные к 
спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловля мяча одной рукой. Бросок по кольцу двумя 
руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и 
выбивание мяча. Учебная игра. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Базовый уровень  
Рабочая программа по экологии разработана на основе Примерной программы. Она 

предназначена для учащихся 10 класса естественно-научного профиля обучения и рассчитана 
на 68 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Изучение экологии ориентировано на формирование целостного восприятия сущности 
природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, прогнозировать и 
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, оказывающие 
влияние на окружающую среду, моделировать экологические последствия хозяйственной 
деятельности местного, регионального и глобального уровней. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 
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- ориентация учащихся 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 учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью. 

 

Метапредметные:  
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 
- 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. 
- 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. 
- 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.). 

 

Предметные:  
Выпускник научится:  
-использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 
системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и 
природы; 
- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 
отдельными людьми и сообществами; 
- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 
среды; 
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- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 
целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 
- использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты 
и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать последствия 
физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
- анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 
правонарушения; 
- оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их сокращения 
и утилизации в конкретных ситуациях; 
- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 
- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 
человека в разных сферах; 
- прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации; 
- моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых 
объектов; 
- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем и экологическим просвещением людей 

 

Содержание 

 

Введение (3 часа)  
Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 
Основные законы экологии: закон оптимума, закон ограничивающего фактора. Понятие об 
надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. Взаимодействие 
энергии и материи в экосистеме. Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные 
экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 
техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

 

Организмы и среда их обитания (15 часов)  
Биосфера. Роль живых организмов в эволюции Земли. Среды жизни: водная, наземно-

воздушная, почва и др. приспособленность организмов к существованию в различных средах. 
Средообразующая деятельность организмов. Виды воздействия организмов на среду 
обитания. 
Экологические факторы и их виды. Важнейшие факторы, определяющие условия 
существования организмов. Экологические условия. Общие закономерности влияния 
экологических факторов среды на организмы. Кривые толерантности и их изменения. 
Адаптация. Закон минимума. 
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Экологические ресурсы. Виды экологических ресурсов. Солнечное излучение как 
энергетический ресурс фотосинтеза. 
Соответствие между организмами и средой их обитания, объяснения ее природы 
Ч.Дарвином. Морфологическая адаптация. Жизненные формы организмов и их 
многообразие. Ритмы жизни, их соответствие изменениям условий существования 
организмов. Реакция организмов на сезонные изменения условий жизни. 
Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Общее количество энергии, требуемое 
организму в единицу времени. Затраты энергии на передвижение. Жнецы и охотники. 
Тепловой баланс организма. Приспособление организмов к поддержанию теплового баланса 

в условиях непостоянной среды. Экто- и эндотермные организмы. Связь энергетического 
бюджета и теплового баланса. Преимущества и недостатки различных способов поддержания 
теплового баланса организмов. 
Экологическая ниша, мерность ниши. Различия между понятиями «местообитание» и 
«экологическая ниша». 

 

Экосистемы (21 час)  
Типы экологических взаимодействий. Нейтрализм, аменсализм, комменсализм, мутуализм, 
симбиоз, протокооперация, конкуренция, хищничество. Иные виды взаимоотношений между 
организмами. 
Конкуренция как один из важнейших видов биологических взаимодействий. Типы 
конкурентных отношений. Внутривидовая конкуренция. Территориальность. Межвидовая 
конкуренция. конкурентное вытеснение и его примеры. Факторы, оказывающие влияние на 
исход конкурентной борьбы. Смещение экологических ниш. Конкуренция как экологический 
и биологический фактор. 
Хищничество. Формы хищничества. Взаимозависимость популяций хищников и его жертвы. 
Возникновение адаптации у хищников и их жертв в ходе эволюции. Коэволюция. 
Особенности воздействия хищника на популяцию жертвы, примеры; «расчетливость» 
хищника. Динамика популяций хищника и жертвы. Значение хищничества в природе и жизни 
человека. 
Паразитизм. Признаки паразитизма. Сходство паразитизма и хищничества. Экологические 
категории паразитов. Парахитоиды, микро- макропаразиты. Значение паразитов в природе и 
жизни человека. Циклы развития и передача паразитов. Популяционная динамика 
паразитизма. Факторы распространения эпидемий. 

 

Организация и экология сообществ (29 часов)  
Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия между понятиями 
«экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Структура сообщества, ее основные показатели. 
Видовая структура. Видовое разнообразие как признак экологического разнообразия. 
Морфологическая структура. Соотношение между числом видов и жизненных форм 
организмов в сообществе. пространственное обособление организмов и его значение: ярусы, 
микрогруппировки. 
Трофическая структура и ее показатели. Пищевая сеть, пищевая цепь, трофические уровни. 
Автотрофные и гетеротрофные организмы. Консументы и редуценты. 
Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. Основной источник энергии и 
особенности ее передачи по пищевым цепям; правило «десяти процентов». Пирамиды 
численности и биомассы. 
Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. Мертвое 
органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей. 
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Круговорот веществ в экосистеме. Макро- и микротрофные вещества. Главный фактор 
сохранения круговорота биогенных элементов. Биохимические циклы углерода и фосфора. 
Продуктивность сообщества. Скорость продуцирования биомассы организмами (продукция), 
ее источники. Общая и чистая продукция. Изменения продукции на разных трофических 
уровнях. Распределение биомассы и первичной продукции на суше ив Мировом океане. 
Факторы, определяющие первичную продукцию в различных районах. 
Экологическая сукцессия. Развитие сообществ во времени, их природа. Внутренние факторы 
развития. Дыхание сообщества. Равновесие между продукцией и дыханием. Типы 
равновесия. направление изменений, происходящих в ходе экологической сукцессии. 
Автотрофная и гетеротрофная сукцессии. Первичная и вторичная сукцессии, их примеры; 
сериальные стадии. Окончательное равновесие. Лабораторная модель сукцессии. Основные 
типы сукцессионных изменений. Факторы, определяющие продолжительность сукцессии. 
Значение экологической сукцессии в природе и хозяйстве человека. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Базовый уровень 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов разработана на основе Примерной программы и Программы общеобразовательных 
учреждений по основам безопасности жизнедеятельности 5-11 классы под общей редакцией 
А.Т.Смирнова издательства «Просвещение». 

Рабочая программа предусматривает освоение курса в количестве 70 часов из расчета 2 
часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
- готовность и способность учащихся 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; 
- 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); 

- выполнение в повседневной жизни экологических требований; 
- умение отстаивать свою гражданскую позицию; 
- осуществлять осознанный выбор профессии. 

 

Метапредметные:  
- формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
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- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 
- навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 
сопоставления, оценки и классификации объектов); 
- навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и обработки 
полученной информации); 
- умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств в 
окружающей среде. 

 

Предметные:  
Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности  
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
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-соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 
по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

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

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 
своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

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

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни  
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
- описывать факторы здорового образа жизни; 
- объяснять преимущества здорового образа жизни; 
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
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- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
- отличать первую помощь от медицинской помощи; 
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

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

-оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства  
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
- 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; 
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- 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; 
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- 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. 
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Выпускник 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. 

 

Содержание 

 

10 класс 

Модуль 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. (13 
часов) 

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,  возникающие  в  повседневной  жизни,  и  правила 

безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к  
проведению турпохода. 
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 
поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 
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местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование 
временного жилища, добыча огня. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
Практические занятия. Обсуждение с учащимися наиболее возможных ситуаций при встрече 
с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 
лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: 
на рынке, стадионе, вокзале и др. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. 
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 
негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта. 
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 
общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 
хулиганские действия и вандализм. 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка 
возможных вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного учреждения, - 
укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее структура и задачи. 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности. 
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
МЧС России - Федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. 
Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. 
Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности. 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 
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Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 
действий. 
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 
гражданской обороной. 
Современные  средства  поражения,  их  поражающие  факторы,  мероприятия  по  защите 

населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 
поражающие факторы. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала: 
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 
сооружениях). 
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и правила их 
использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 
индивидуальной защиты. 
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9 часов) 

 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 
Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды 
на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 
укрепления здоровья — социальная потребность общества. 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. 
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Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 
обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. Биологические ритмы 
и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 

в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. Значение 
двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.  
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды 
для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 
закаливающих процедур. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 
последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 
курения на нервную и сердечно - сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 
здоровье. 
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 
быту. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

 

Модуль III. Основы военной службы. (12 часов) 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 
армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 
реформы. 
Организационная  структура  Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 
История их создания и предназначение. 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
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Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные 

войска. 
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. 
Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение. 
Отдельные рода войск. 
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 
войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 
системе обеспечения национальной безопасности страны. 
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 
Другие войска, их состав и предназначение. 
Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства 
внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России  
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. Патриотизм—
духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник 
духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 
защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 
составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 
достоинством выполнить воинский долг. 
Памяти поколений — дни воинской славы России. 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
Символы воинской чести  
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской части. 
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 
награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 
Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

11 класс 
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Модуль I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (15 
часов) Основы здорового образа жизни. 
Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.Семья и ее 
значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 
(психологический, культурный, материальный факторы). Качества, которые необходимо 
воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 
Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.Инфекции, передаваемые 
половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры 
профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 
СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 
заражения. СПИД — финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение 
ВИЧ-инфекцией. 
Семья в современном обществе. Законодательство и семья.Брак и семья, основные понятия и 
определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 
Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.  
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
(практические занятия). Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. 
Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте. 
Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). Виды ран и общие 
правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила 
наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая 
медицинская помощь при травмах (практические занятия).Первая медицинская помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного 
аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 
помощь при травмах груди, живота, в области таза при повреждении позвоночника. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и 
реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения 
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 
реанимации. 

 

Модуль II. Основы военной службы. (19 часов) 

Воинская обязанность. 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение воинской 
обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 
призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 
подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для 
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комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и 
наблюдения, водительские и др.). 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 
подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. 
Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 
общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 
постановке на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 
Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 
постановке их на воинский учет. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. Запас 
Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения 
граждан от военных сборов.  
Особенности военной службы  
Правовые основы военной службы. Военная служба — особый вид федеральной 
государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 
Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 
военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 
международного права. 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга — 

основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. 
Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение 
военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 
Прохождение военной службы по призыву.Призыв на военную службу. Время призыва на 
военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы 
и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 
военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Военная форма одежды. 
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 
службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие 
обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
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Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 
солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 
службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы для 
разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 
гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой.  
Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил  
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 
носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 
специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 
выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 
действиям в условиях современного боя. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности 

и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 
уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к 
психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 
военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 
воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 
умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам 

и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 
Как стать офицером Российской армии. Ориентация на овладение военно- учетными 
специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 
учреждений высшего профессионального образования. Основные виды военных 
образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в 
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военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация 
подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 
обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия 
России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 
миротворческого контингента. 

 

II.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 
образования 

 

Программа воспитания и социализации учащихся МАОУ «Гимназия» строится на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
–достижение учащимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
–формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные 
инициативы учащихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 
их профессиональных предпочтений. 

Ответы на вопросы: «Какой Я?», «Что Я могу сам?», «Кто Я в отношении к другим 
членам общества?» - являются ориентирами развития для старшего школьного возраста. 
Учащийся 10 класса нашей школы разрабатывает свою Индивидуальную образовательную 
программу, имеет возможность корректировать ее и проживает два года в школе в 
соответствии со своими установками на дальнейшее профессиональное образование. 
В связи с этим важными содержательными линиями данной Программы будут: деятельность 
планирования старшеклассником своего жизненного плана и деятельность по 
самоопределению. 

Нормативно – правовые документы: 

Программа «Воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 
образования» МАОУ «Гимназия» разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152; N 7, ст. 
676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, 
N 29, ст. 3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; N 4, ст. 445), 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой 20 
ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI), «Всеобщей 
декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ. Уставом МАОУ «СОШ № 2» г. 
Чернушка. 

Руководствуется: 
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
- Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 
- Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 03.06.17 

№1155-р Правительства РФ. 
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- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов НОО, ООО,  
С(П)ОО приказ Минобр и науки РФ от 07.07.17 № 506 приказ Минобр РФ от 05.03.2004 № 
1089. 

- Методическими рекомендациями для ОО в части определения видов трудовой 
деятельности, которая может осуществляться учащимися в рамках образовательной 
деятельности письмо Минобр и науки РФ от 30.03.17 № 08-626. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания, 
воспитываться и развиваться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 
которые являются для него родными. 

Место и роль программы в реализации требований стандарта: 
Программа «Воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 

образования» МАОУ «Гимназия» отвечает требованиям ФГОС к созданию в школе 
надлежащих условий для развития учащихся, включая воспитательную, учебную, 
внеурочную, волонтерскую деятельность несовершеннолетних, ориентированную на 
достижение результатов определенных Стандартом. 

Условия разработки и реализации программы: 
При разработке программы учитывались конкретные возможности МАОУ «Гимназия» 

г. Чернушка Пермского края: материальная база, методическое обеспечение, специфика 
социального окружения, интересы учащихся, запросы семьи, государства, общества. 

Программа ориентирована на создание условий, которые будет интегрировать урочную 
и внеурочную деятельность, дополнительное образование, семейную и общественную 
деятельность школьников и их родителей. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего 
образования предусматривает взаимодействие семьи, школы, общественных организаций, 
включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, социальные центры 
для организации и реализации полноценного воспитательного процесса в школе. 

 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее, укорененного духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся  

является подготовка учащегося к реализации своего потенциала в условиях 
современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  
1) освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно - практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством; 

2) вовлечение учащегося в процессы самопознания, само - понимания, содействие 
учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
учащегося по саморазвитию; 
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3) овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими. 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного 
развития, воспитания и социализации 

 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и основной школы, 
в среднем образовании выделяются пять основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды 
деятельности, формы занятий. 

 

Направления работы Основные ценности 

1-е направление. Любовь к России, своему народу, своему краю, 
Воспитание социализация и гражданское  общество,  поликультурный  мир, 
духовно-нравственное свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям, 
развитие в сфере институтам  государства  и  гражданского  общества, 
гражданственности, социальная   солидарность,   мир   во   всѐм   мире, 
патриотизма, уважения к многообразие и уважение культур и народов. 
правам, свободам и  

обязанностям человека.  

Воспитание социальной Правовое государство, демократическое 

ответственности и государство, социальное государство, закон и 

компетентности правопорядок, социальная компетентность, социальная 

 ответственность, служение 

 Отечеству, ответственность за настоящее и 

 будущее своей страны. 
2 –е направление. Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

Воспитание, социализация и справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

духовно-нравственное уважение родителей; уважение достоинства другого 

развитие в сфере отношений с человека, равноправие, ответственность, любовь и 

окружающими людьми, верность; забота о старших и младших; свобода 

семейных отношений совести и 

 вероисповедания; толерантность, представление о 

 светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

 человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
 формируемое на основе межконфессионального диалога; 

 духовно-нравственное развитие личности. 
3-е направление. Жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

Воспитание, социализация и безопасность; экологическая грамотность; физическое, 
духовно-нравственное физиологическое, 
развитие в сфере отношения репродуктивное, психическое, социально- 

учащихся к себе, своему психологическое, 
здоровью, познанию себя, духовное здоровье; экологическая культура; 

обеспечение самоопределения, ресурсосбережение; экологическая этика; 

самосовершенствования. экологическая ответственность; социальное 

 партнѐрство; устойчивое развитие общества в 
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 гармонии с природой. 
4-е направление. Красота, гармония, духовный мир человека, 

Воспитание, социализация и самовыражение личности в творчестве и 

духовно-нравственное искусстве, эстетическое развитие личности. 
развитие в сфере отношения к  

окружающему миру, к живой  

природе, художественной  

культуре.  

5-е направление. Научное знание, стремление к познанию и истине, 
Воспитание социализация и научная картина мира, нравственный смысл учения и 

духовно-нравственное самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

развитие в сфере трудолюбия, уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

сознательного творческого труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

отношения к образованию настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
труду и жизни, подготовка к  

сознательному выбору  

профессии.  

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 
каждому из направлений духовно - нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся 

 

Направление Содержание Виды Формы 

  деятельности  

1-е направление. Воспитание социализация и духовно-нравственное развитие в сфере  
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Воспитание и - воспитание - туристско- - туристические 

развитие в сфере патриотизма, чувства краеведческая, походы, краеведческие 

отношения гордости за свой край, художественно- экспедиции, работа 

учащихся к за свою Родину, эстетическая, поисковых отрядов, 
России как к прошлое и настоящее спортивная, детский 

Родине народов Российской познавательная и познавательный туризм 

(Отечеству) Федерации, другие виды (сбор материалов об 

предполагают: ответственности за деятельности; истории и культуре 

 будущее России,  родного края; 
 уважения к своему  - работа в школьных 

 народу, народам  музеях; 
 России, уважения  - подготовка и 

 государственных  проведение 

 символов (герба, флага,  самодеятельных 

 гимна);  концертов, театральных 

 - готовности к защите  постановок; 
 интересов Отечества.  - просмотр спортивных 

 - развитие у  соревнований с 

 подрастающего  участием сборной 

 поколения уважения к  России, региональных 

 историческим  команд; 
 символам и  - просмотр 
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памятникам Отечества; кинофильмов 

 исторического и 

 патриотического 

 содержания; 
 - участие в 

 патриотических акциях 

 и другие формы 

 занятий); 
 - общегосударственые, 
 региональные и 

 корпоративные 

 ритуалы (ритуалы 

 образовательной 

 организации, 
 предприятия, 
 общественного 

 объединения и т.д.);  
Для воспитания и развития учащихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  
- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию учащихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире; 

- этническая культура, традиции и народное творчество уникального 
российского культурного наследия (литературное, музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое; 

- детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 
и литературы). 
Воспитание и - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

развитие народов, проживающих в Российской Федерации;  
учащихся в - взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

сфере мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

отношения к информационных технологий;  

России как к - обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

Родине детей, развитие музейной и театральной педагогики. 
(Отечеству)     

включает:     
Воспитание, и предусматривают: - в рамках  - деловые игры, 

развитие в сфере - формирование российской общественной  Имитационные 

отношения к гражданской идентичности, (участие в  модели, социальные 

закону, гражданской позиции самоуправлении  тренажеры; 
государству и активного и ответственного ), проектной,   

гражданскому члена российского добровольческо   

обществу общества, осознающего й, игровой,   

 свои коммуникативно   

 конституционные права и й и других видов   

 обязанности, уважающего деятельности;   
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закон и правопорядок,  
обладающего чувством 

собственного достоинства, 
осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 
- развитие правовой и 
политической культуры 
детей, расширение 
конструктивного участия в 
принятии решений, 
затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в 
различных формах 
общественной 
самоорганизации, 
самоуправления, 
общественно значимой 
деятельности; 
- развитие в детской среде 
ответственности, 
принципов коллективизма 
и социальной 
солидарности; 
- формирование 
приверженности идеям 
интернационализма, 
дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов;  
- воспитание 
уважительного отношения 
к национальному 
достоинству людей, их 
чувствам, религиозным 
убеждениям; 
- формирование установок 
личности, позволяющих 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным 
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социальным явлениям.  
- формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения.  
Воспитание, социализация и духовно - нравственное развитие в сфере отношения к закону, 
государству и гражданскому обществу осуществляются с использованием  

- потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающих ориентацию с учащихся в сфере отношений к закону, государству и 
гражданскому обществу. 
2-е направление. предполагают - - дискуссионные 

Воспитание, формирование: добровольческая формы, просмотр и 

социализация и - толерантного сознания и , обсуждение 

духовно- поведения в коммуникативна актуальных фильмов, 
нравственное поликультурном мире, я, театральных 

развитие в сфере готовности и способности познавательная, спектаклей, 
отношений с вести диалог с другими игровая, постановка 

окружающими людьми, достигать в нем рефлексивно- учащимися 

людьми, взаимопонимания, оценочная, спектаклей в 

семейных находить общие цели и художественно- школьном театре, 
отношений сотрудничать для их эстетическая и разыгрывание 

 достижения; другие виды ситуаций для решения 

 - способностей к деятельности; моральных дилемм и 

 сопереживанию и  осуществления 

 формированию  нравственного выбора 

 позитивного отношения к  и иные разновидности 

 людям, в том числе к лицам  занятий; 
 с ограниченными   

 возможностями здоровья и   

 инвалидам;   

 - мировоззрения,   

 соответствующего   

 современному уровню   

 развития науки и   

 общественной практики,   

 основанного на диалоге   

 культур, а также на   

 признании различных форм   

 общественного сознания,   

 предполагающего   

 осознание своего места в   

 поликультурном мире;   

 - выраженной в поведении,   

 нравственной позиции, в   

 том числе способности к   

 сознательному выбору   

 добра, нравственного   

 сознания и поведения на   

 основе усвоения   
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общечеловеческих  
ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 
справедливости, 
милосердия и 

дружелюбия); 
- компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности;  
- развитие культуры 
межнационального 
общения;  
- развитие в детской среде 
ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются:  
- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 
учащихся в сфере отношений с окружающими людьми.  
Воспитание ипредполагают формирование у учащихся:  
развитие в сфере - уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

семейных позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

отношений членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 
 распределения семейных обязанностей;  

 - ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

 основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
3-е направление. предполагают: проектная - индивидуальные 

Воспитание, - воспитание здоровой, (индивидуальны проекты 

социализация и счастливой, свободной е и самосовершенствован 

духовно- личности, формирование коллективные ия, читательские 

нравственное способности ставить цели и проекты), конференции, 
развитие в сфере строить жизненные планы; учебно- дискуссии, 
отношения - реализацию познавательная, просветительские 

учащихся к учащимися практик рефлексивно - беседы, встречи с 

себе, своему саморазвития и оценочная, экспертами 

здоровью, самовоспитания в коммуникативна (психологами, 
познанию себя, соответствии с я, врачами, людьми, 
обеспечение общечеловеческими оздоровительная получившими 

самоопределения, ценностями и идеалами и другие виды общественное 
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самосовершенств гражданского общества; деятельности; признание); 
ования. - формирование  - массовые 

 позитивных жизненных  общественно- 

 ориентиров и планов;  спортивные 

 - формирование у  мероприятия и 

 учащихся готовности и  привлечение к 

 способности к  участию в них детей; 
 самостоятельной,   

 творческой и ответственной   

 деятельности;   

 - формирование у   

 учащихся готовности и   

 способности к   

 образованию, в том числе   

 самообразованию, на   

 протяжении всей жизни;   

 - сознательное отношение к   

 непрерывному   

 образованию как условию   

 успешной   

 профессиональной и   

 общественной   

 деятельности;   

 - формирование у   

 подрастающего поколения   

 ответственного отношения   

 к своему здоровью и   

 потребности в здоровом   

 образе жизни, физическом   

 самосовершенствовании,   

 занятиях спортивно-   

 оздоровительной   

 деятельностью;   

 - развитие культуры   

 безопасной   

 жизнедеятельности,   

 профилактику   

 наркотической и   

 алкогольной зависимости,   

 табакокурения и других   

 вредных привычек;   

 - формирование бережного,   

 ответственного и   

 компетентного отношения   

 к физическому и   

 психологическому   

 здоровью – как   

 собственному, так и других   
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людей;  
- умение оказывать 
первую помощь; 
- развитие культуры 
здорового питания; 
- содействие в осознанной 
выработке собственной 
позиции по отношению к 
общественно-политическим 
событиям прошлого и 
настоящего на основе 
осознания и осмысления 
истории, духовных 
ценностей и достижений 
нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно - нравственного развития в сфере 

отношения учащихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 
самоопределения, самосовершенствования используются:  

- потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию учащихся в сфере 
отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 
4-е направление. - формирование - - экскурсии в музеи, 
Воспитание, мировоззрения, художественно- на выставки, 
социализация и соответствующего эстетическая (в экологические акции, 
духовно- современному уровню том числе другие формы 

нравственное развития науки; продуктивная), занятий; 
развитие в сфере - развитие у учащихся научно-  

отношения к экологической культуры, исследовательск  

окружающему бережного отношения к ая, проектная,  

миру, к живой родной земле, природным природоохранна  

природе, богатствам России и мира, я,  

художественной понимание влияния коммуникативна  

культуре. социально-экономических я и другие виды  

 процессов на состояние деятельности;  

 природной и социальной   

 среды;   

 - воспитание чувства   

 ответственности за   

 состояние природных   

 ресурсов, формирование   

 умений и навыков   

 разумного   

 природопользования,   

 нетерпимого отношения к   

 действиям, приносящим   

 вред экологии;   

 - приобретение опыта   
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эколого-направленной  
деятельности; 
- воспитание эстетического 
отношения к миру, включая 
эстетику быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно - нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 
используются:  

- потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 
«Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 
обеспечивающий ориентацию учащихся в сфере отношения к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре. 
5-е направление. - осознанный выбор - - формы занятий: 
Воспитание будущей профессии и познавательная, профориентационное 

социализация и возможностей реализации игровая, тестирование и 

духовно- собственных жизненных предметно- консультирование, 
нравственное планов; практическая, экскурсии на 

развитие в сфере - формирование отношения коммуникативна производство, встречи 

трудолюбия, к профессиональной я и другие виды с представителями 

сознательного деятельности как деятельности; различных профессий, 
творческого возможности участия в  работниками и 

отношения к решении личных,  предпринимателями, 
образованию общественных,  формирование 

труду и жизни, государственных,  информационных 

подготовка к общенациональных  банков – с 

сознательному проблем;  использованием 

выбору - воспитание у детей  интерактивных форм, 
профессии. уважения к труду и людям  имитационных 

 труда, трудовым  моделей, социальных 

 достижениям;  тренажеров, деловых 

 - формирование у детей  игр; 
 умений и навыков   

 самообслуживания,   

 потребности трудиться,   

 добросовестно,   

 ответственно и творчески   

 относиться к разным видам   

 трудовой деятельности,   

 включая обучение и   

 выполнение домашних   

 обязанностей.   

Для воспитания, социализации и духовно - нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются:  
- потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
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обеспечивающей ориентацию учащихся в сфере трудовых и социально-экономических 
отношений. 

 

 

II.3.4. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов 

 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности школы 

с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 
взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 
дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 
деятельность, которая регламентирована планом внеурочной деятельности и реализуется 
модульно классным руководителем и педагогами-предметниками. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 
субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением учащихся, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами по 
различным направлениям сотрудничества; 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 
(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

             - стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной 
школы, поддержка общественных инициатив школьников. 
 

Схема взаимодействия школы с учреждениями города в рамках 
социального партнерства 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 
направлениям: 
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- социального воспитания, 
- методического обеспечения социальной деятельности, 
- формирования социальной среды Гимназии. 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 
- психолого-педагогическое консультирование, 
- метод организации развивающих ситуаций, 
- ситуационно-ролевые игры, 
- общественная и трудовая деятельность и другие. 

-  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации  
педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 
ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности 
гимназиста в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования). 

 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
учащегося в разнообразные виды деятельности. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. 

В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, осознавая собственные 
проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 
деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игреученик, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 
становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Участники игры принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 
описанием проекта. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 
выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. Для организации и проведения 
ролевых игр различных видов могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 
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Социальные инициативы в сфере общественного соуправления позволяют 
формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
учащихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель 
— превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития учащихся, труд должен ими использоваться для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 

 

II.3.5. Описание методов и форм профессиональной ориентации 

 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 
- в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, 

а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 
ориентации школьников); 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, профессиональные пробы, 
стажировки, экскурсии и др.; 

- работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях. 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы (щкольное 
самоуправление), муниципалитета, региона; 

- работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 
программы и курсы; 

 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 
экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 
профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

К окончанию обучения в средней школе у выпускников формируется личностный 

смысл выбора профессии в результате сформированности профессионально 
ориентированных знаний и умений. 

 

II.3.6. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Метод обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
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среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно - воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельной тьюторской группы организаторскую роль призван 
сыграть тьютор. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков); 
- обеспечение использования различных каналов восприятия 
информации; 

 - учет зоны работоспособности учащихся; 
 - распределение интенсивности умственной деятельности; 
 - использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

 

Первый комплекс мероприятий развивает у учащихся:  
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
- выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; 
- знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
Наиболее эффективны следующие мероприятия: 

- дискуссия «Каким быть модно», «Сделай себя сам», «Мое хобби», «Я в спорте», 
«Спокойно! Экзамены»; 

- организация традиционных спортивных праздников «Веселые старты», первенство по 
волейболу и баскетболу; 

- кросс, День здоровья, турслет и т.д. 
 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся:  
- потребность достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбора соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 
- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 

культуры. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 
на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 
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Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. Наиболее востребованные 

спортивные события: «Веселые старты», легкоатлетические эстафеты и общешкольный 
кросс, турслет. 

 

Третий комплекс мероприятий развивает у учащихся:  
- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 
с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного комплекса, учащиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий развивает у учащихся:  
- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; 
- знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
- готовность соблюдать правила рационального питания; 
- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
- представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 
- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; 
- чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного направления учащиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). Наиболее 
востребованные мероприятия: НПК по вопросам питания, значении витаминов, качества 
питания, особенности кухни народов мира. 

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:  
- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 
- расширение знаний, учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 
- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 
- формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 
- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
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- вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
- формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 
- развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
Наиболее востребованные мероприятия, формирующие позитивные жизненные цели: 

тренинги, доверительные беседы, тренинги на сплочение, участие в акциях по пропаганде 
ЗОЖ, организация волонтерского движения «Позитив», обеспечение занятости учащихся во 
второй половине дня, профориентационные встречи, беседы, экскурсии, социальные 
практики. 

 

II.3.7. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 
- эксперта результатов деятельности образовательной организации; 
- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 
- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся являются: 
- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 
- участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме; 
- переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
- использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 
- консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 
- содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т.д.); 
- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; 
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- может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 
занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 
ситуации). 

Просвещение родителей (законных представителей) осуществляется через лекции, 
беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 
программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки, круглые 
столы, консультации и группу «Ответственное родительство» в социальной сеть ВКонтакте. 

 

II.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 
здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения учащихся к России как к Родине (Отечеству): 
1) 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; 

2) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

3) формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

4) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

5) устойчивые знания законов Российской Федерации, народных традиций; 
6) уважение представителей старшего поколения, сохранение традиций, 

заложенных предками; 
7) устойчивый интерес к деятельности институтов гражданского общества, 

общественных организаций, стойкая политическая позиция; 
8) полученные знания о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

9) приобретенный опыт исследования ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

10) полученный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

11) опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
12) устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
1. устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2. гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
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и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

3. 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; 

4. правовая и политическая грамотность; 
5. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

6. осознание своего места в поликультурном мире; 
7. интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
8. готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

9. приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

10. готовность учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений учащихся с окружающими людьми: 

1) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

4) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью - своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

5) сформированная нравственная позиция, выраженная в поведении, способности 

к сознательному выбору добра; 
6) сформированное нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

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

7) компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 

8) первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

9) умение вести дискуссию по социальным вопросам обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

10) умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 
социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 
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11) сформированная активная гражданская позиция учащихся; 
12) умение принимать решение и нести за него ответственность; 
13) стремление к участию в социально-значимых проектах; 
14) способность  и  желание  участвовать  в  детско-юношеских  организациях, 

движениях. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в 

сфере семейных отношений : 

1. сознательное понимание своей принадлежности к социальной общности – 

семья, определение своего места и роли в этом сообществе; 
2. расширение знаний о различных профессиях их структуре, целях и характере 

деятельности; 
3. умение моделировать простые семейные отношения; 
4. ценное отношение к мужскому и женскому гендеру, знание и применение 

правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 
5. умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах; 

6. сформированные педагогические компетентности родителей в целях 
содействия социализации учащихся в семье. 

 

Результаты в сфере отношения учащихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 
обеспечение самоопределения, самосовершенствования. 

1) осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
репродуктивного, духовного; 

2) их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни человека; 

3) ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

5) готовность и способность учащихся 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; 

6) готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

7) потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
8) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

9) неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
10) интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

11) полученные знания учащимися о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
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12) стремление школьников заниматься волонтерской деятельностью по 
пропаганде здорового образа жизни; 

13) устойчивые знания несовершеннолетних о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

14) исключение случаев суицида среди учащихся. 
 

Результаты в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре. 

1. сформированные у учащихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; 
2. умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
3. приобретенные подростками знаний об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
4. полученный школьниками опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России, эстетических 
переживаний, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

5. опыт участия в различных видах творческой деятельности, сформированные 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

6. устойчивая мотивация учащихся к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи; 

7. приобретенный нравственно-этический опыт отношения к окружающей среде; 
8. сформированное бережное отношение к родной природе; 
9. стремление к оказанию помощи в решении экологических проблемам; 
10. способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

окружающих, к окружающему миру; 
11. сформированное желание учащихся участвовать экологических акциях; 
12. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

13. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 

14. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

15. экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; 

16. осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 
17. умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 
18. приобретение опыта экологически направленной деятельности; 
19. эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
 

Результаты в сфере трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
1) понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 
2) осознание нравственных основ образования; 
3) осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 
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4) сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам; 

5) умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 
работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

6) бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 
7) общее знакомство с трудовым законодательством; 
8) сформированная мотивация к труду, обучению, потребность к приобретению 

профессии учащихся; 
9) овладение выпускниками способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; 
10) способность поиска вакансий на рынке труда и работой; 
11) сформированные представления школьников о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 
12) приобретенный практический опыт, сотрудничества с базовыми 

предприятиями; 
13) уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
14) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
15) готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

16) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 

17) готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

 

Таким образом, все направления воспитания и социализации, духовно-нравственного 
развития учащихся тесно связаны между собой, переплетены единой сетью, в каждом из 
направлений присутствуют элементы других направлений, нельзя одно направление 
воспитательной работы оторвать от другого, поэтому в каждой четверти берется за основу 
одно - два направления, как общешкольные. 

 

Личностные результаты на ступени среднего общего образования 

 

Ценности Необходимый уровень Повышенный уровень 

 10-11 классы 10-11 классы 

 Оценивать ситуации и поступки 

 - Учиться оценивать жизненные - уметь решать жизненные ситуации 

 ситуации (поступки людей) с с разных точек зрения 

 разных точек зрения нравственных, (нравственных, гражданско- 

 гражданско-патриотических, с патриотических, с точки зрения 

 точки зрения различных групп различных групп общества), 
 общества). - брать на себя ответственность за 

 - Решать моральные диллемы в решение моральных диллем в 

 ситуациях межличностных ситуациях межличностных 

 отношений и преодоления отношений 
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 конфликтов и преодоления конфликтов 

 Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

 - Уметь в ходе личностной - иметь свою систему ценностей, 
 саморефлексии определять свою уметь выделять главное в системе 

 систему ценностей в общих общих ценностей (нравственных, 
 ценностях (нравственных, гражданско - патриотических, 
 гражданско- патриотических, ценностях разных групп), 
 ценностях разных групп). - определить цели, задачи своего 

 - Осознавать и называть свои саморазвития, 
 стратегические цели саморазвития - - выбора жизненной стратегии, 
 выбора жизненной стратегии определить результаты деятельности 

 (профессиональной, личностной и для достижения поставленных целей 

 т.п.) (профессиональной, личностной и 

  т.п.) 

 Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в 

 соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценность - Учиться отвечать за свой - нести ответственность за свой 

добра и нравственный выбор в нравственный выбор в неоднозначно 

красоты неоднозначно оцениваемых оцениваемых ситуациях перед своей 

 ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 
 совестью и другими людьми.  

Ценность - Учиться осмысливать роль семьи в - осмысленно относиться к созданию 

семьи своей жизни и жизни других людей. семьи, определить свою роль семье, 
  семейных отношениях. 
Ценность - Учиться проявлять себя - осознавать себя гражданином 

Родины гражданином России в добрых России в добрых словах и поступках; 
 словах и поступках; - нести ответственность за свои 

 - Учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей 

 гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей 

 совестью и гражданами своей страны; 
 страны; - отстаивать (в пределах своих 

 - отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 
 возможностей) гуманные, равноправные, демократические 

 равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

 порядки и препятствовать их нарушению. 
 нарушению.  

Ценность - Постепенно выстраивать - иметь собственное целостное 

целостного собственное целостное мировоззрение: 
мировоззрени мировоззрение: - уметь признавать 

я - учиться признавать противоречивость и незавершѐнность 

 противоречивость и своих взглядов на мир, возможность 

 незавершѐнность своих взглядов на их изменения; 
 мир, возможность их изменения; - уметь осознанно уточнять и 

 - учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и 

 корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

 личностные позиции по мере расширения своего жизненного 

 расширения своего жизненного опыта. 
 опыта.  
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Ценность - Выстраивать толерантное  

толерантности (уважительно-доброжелательное)  

 отношение к тому, кто не похож на  

 тебя. Для этого:  

 - при столкновении позиций и  

 интересов стараться понять друг  

 друга,  

 - учиться искать мирный,  

 ненасильственный выход,  

 устраивающий  

 обе стороны на основе взаимных  

 уступок.  

Ценность - Осознанно осваивать разные роли - уметь выстраивать 

социализации и формы общения (социализация): своивзаимоотношения с другими 

 - по мере взросления включаться в людьми (социализация): 
 различные стороны общественной - уметь включаться в различные 

 жизни своего региона стороны общественной жизни свое- 

 (экономические проекты, го региона (экономическиепроекты, 
 культурные события и т.п.); культурные события ит.п.); 
 - учиться осознавать свои - иметь свои общественные 

 общественные интересы, интересы, уметь договариваться с 

 договариваться с другими об их другими об их совместном 

 совместном выражении, реализации выражении, реализации и защите в 

 и защите в пределах норм морали и пределах норм морали и права; 
 права; - участвовать в общественном само- 

 - учиться участию в общественном управлении (классном, школьном, 
 самоуправлении (классном, самоорганизующихся сообществ и 

 школьном, самоорганизующихся т.д.); 
 сообществ и т.д.);  

 - в процессе включения в общество  

 учиться, с одной стороны,  

 преодолевать возможную  

 замкнутость и разобщенность, а с  

 другой стороны, противостоять  

 «растворению в толпе», в  

 коллективной воле группы,  

 подавляющей личность.  

Ценность - Осознавать свои интересы, - Осознанно выбирать профиль 

образования находить и изучать дальнейшего обучения для 

 дополнительную достижения поставленных целей в 

 информацию по разным учебным профессиональной деятельности. 
 предметам материалы (из  

 максимума), имеющие отношение к  

 своим интересам.  

Ценность - Учиться самостоятельно - Противостоять ситуациям, 
здоровья противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

 провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

 которые угрожают безопасности и здоровью. 
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 здоровью  

Ценность - Учиться убеждать других людей в - Осознанно осуществлять 

природы необходимости овладения природоохранную деятельность, 
 стратегией рационального участвовать в акциях, направленных 

 природопользования. на охрану окружающей среды. 
 - Использовать экологическое - Использовать экологическое 

 мышление для выбора стратегии мышление для выбора стратегии 

 собственного поведения в качестве собственного поведения в качестве 

 одной из ценностных установок. одной из ценностных установок. 
 

 

II.3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 
воспитания и социализации учащихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 
и здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 
показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий, учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у учащихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровья учащихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др. 

 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений учащихся, выражается в следующих 
показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах, учащихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений учащихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
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классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий учащихся; 
- состояние межличностных отношений, учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между учащимися и учителями, 
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений, учащихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения учащихся, с психологом. 

 

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений учащихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий, 
учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений, 
одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия, учащимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования); 

- согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха учащихся в освоении 
образовательной программы основного общего образования. 

 
 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в 
следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

- при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 
образовательной организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания учащихся); 
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- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у учащегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
формировании у учащихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 
негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Учащийся 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 учащихся 
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 учащихся 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 используется в процессе 
обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
сознательности, активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли 
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения 

Специальные принципы учитывают особенности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 
обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 
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интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 
пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 
физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 
образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 
обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы:  
– выявление особых образовательных потребностей учащихся 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 учащимися 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 учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МАОУ «Гимназия» 

проводят заместитель директора по УВР, учителя-предметники и педагог-психолог. 
Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности. 
В зависимости от состава учащихся с ОВЗ в образовательной организации 
диагностической работе привлекаются разные специалисты. 
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе учащихся с 
ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
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Коррекционно - развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого учителями 
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие программы, педагогом-

психологом ведется индивидуальная работа с учащимися по отдельному плану.  
Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, 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», «Логопедическая 
ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы», «Мой мир», «Человек среди людей». 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом 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 совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 
сопровождения семей учащихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с 
педагогами и специалистами. 

Педагоги проводят 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. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 
воспитания подростков с ОВЗ. 

 

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. 
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Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов и лекций (педагог-психолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 
деятельности. 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в МАОУ «Гимназия» 
создана рабочая группа, в которую входят педагоги старшей школы, классные 
руководители и педагог-психолог. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся 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 учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной 
организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом). 

Тесное взаимодействие специалистов, педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) – одно из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет педагог-

психолог. Деятельность педагога-психолога направлена на защиту прав всех учащихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 
комфортной и безопасной образовательной среды. Он взаимодействует с классным 
руководителем, заместителем директора по УВР, педагогами, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями). 
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Он осуществляет 
психологическую подготовку школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащихся. 

 

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 программ, во взаимодействии педагогов, психологов, медицинского работника. 
Механизм взаимодействия – психологическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории 
обучения. Индивидуальное обучение осуществляется по адаптационному учебному плану. 

Учитель-предметник осуществляет отбор содержания учебного материала (с 
обязательным учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ), использует 
специальные методы и приемы. 

Занятия с педагогом-психологом являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным программам. 
 



326 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.  
В итоге проведения коррекционной работы учащиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 
и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
 

Личностные результаты:  
- сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 
реализации жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 

Метапредметные результаты:  
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов; 
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; -т 
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.  

Учащиеся 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 учащиеся 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 
учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
учащихся, 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 учащимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или «ребенок – 

инвалид», имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 10 классов на 
2020-2021 учебный год. 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план МАОУ «Гимназия» для 10 классов разработан на основе 
следующих документов: 
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с последующими изменениями); 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 
5. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru; 
6. Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317; 
7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН) (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
№ 81 от 22.05.2019); 
8. Устава МАОУ «Гимназия». 

 

2. Основные принципы формирования учебного плана 

 

Учебный план 10 классов является инструментом индивидуализации образования, 
предоставляя учащимся больше вариантов для выбора и построения своего 
образовательного маршрута, особенно за счет элективных курсов, а также сопряжения с 
перспективными потребностями рынков труда, повышения качества подготовки 
выпускников, создания условий для самоопределения и развития учащихся; 
удовлетворения образовательных задач учащихся и их родителей; реализации 
потенциальных возможностей учителей. 
Учебные планы опираются на следующие принципы: 

- обеспечения равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям учащихся; 

- выполнения Федерального государственного образовательного стандарта; 
- создания условий для индивидуализации и дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных траекторий; 
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- расширения возможностей социализации учащихся; 
- ориентация учащихся на самостоятельную, проектную, исследовательскую 

работу; 
- обеспечения преемственности между общим и профессиональным 

образованием, самоопределения учащихся в отношении дальнейшего профессионального 
образования. 

При формировании учебного плана 10-11 классов МАОУ «Гимназия» определен 
режим работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недель. Учебный год 
начинается с 1 сентября. 
Учебные периоды – полугодия. 

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 

дней. Обучение осуществляется в одну смену. 
Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 

40 минут. 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, не превышает 
максимально допустимую недельную нагрузку учащихся - 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 
совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 
3. Особенности формирования учебного плана 10 классов 

 

В 2020-2021 учебном году обучение в 10 классах осуществляется по ФГОС СОО. 
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования и предпочтений 
учащихся. 

Учебные планы 10 класса составлены для трѐх профилей обучения: 
технологическому, гуманитарному и естественно-научному. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 
лингвистика, юриспруденция, общественные отношения и другие. В данном профиле для 
изучения на углублѐнном уровне выбираются предметы из предметных областей 
«Филология» и «Общественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности как 
медицина, фармация, биотехнология и другие. В нем для изучения на углублѐнном уровне 

выбираются предметы из предметных областей «Естественные науки» и «Математика и 
информатика». 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю предметной области и (или) 
смежной с ней предметной области. 

В 11-х классах обучение ведется по учебному плану ФК ГОС. Каждый ученик 
вправе выбрать совокупность учебных предметов на базовом либо профильном уровнях 
из учебного плана, составляя индивидуальный учебный план, что позволяет наиболее 
полно удовлетворить индивидуальные образовательные потребности учащихся. 

В учебных планах 10 классов для каждого учащегося предусмотрено выполнение 
индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы учащихся содержат 11(12) учебных предметов 
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и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной стандартом. 

В учебный план каждого профиля входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы: 
«Русский язык и литература»: русский язык, литература; 
«Родной язык и родная литература»: родной язык; 
«Иностранный язык»: английский язык; 
«Математика и информатика»: математика, включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию; «Общественные науки»: история; 
«Естественные науки»: астрономия; 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая 
культура, ОБЖ. 

В 10-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, сформирована на основе реализации интересов и потребностей учащихся, их 
родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного 
плана, использовано на увеличение учебных часов предметов обязательной части, на 
введение отдельных предметов, факультативных курсов, в зависимости от выбираемого 
учащимися профиля: 

 

Гуманитарный профиль: 
Элективные курсы:  
Говорим и пишем правильно – 1 час 

Сочинение на зачѐт – 1 час 

Обществоведческое эссе – 1 час 

Разговорный клуб (англ.яз.) – 1 час 

Идеальное эссе (англ.яз.) – 1 час  
    Английский в мире профессий – 1 час 
    Финансовая грамотность – 1 час 
    Социально – экономическая география мира – 1 час 

 

Технологический профиль: 

Элективные курсы:  
 Сочинение на зачѐт – 1 час 

 Решение сложных задач по математике – 2 часа 

 Программирование в Phyton – 0,5 часа 

 Программирование в С+ – 0,5 часа 

 Математические основы информатики – 1 час 

     Финансовая грамотность – 1 час 
 Социально – экономическая география мира – 1 час 

 

Естественно-научный профиль: 
Элективные курсы:  
Сочинение на зачѐт – 1 час 

Решение сложных задач по математике – 2 часа 

Социально – экономическая география мира – 1 час 

    Финансовая грамотность – 1 час 
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3.1 Учебный план 10 класса 

Гуманитарный профиль  

 Предметная область Учебный предмет 
Базовый 
уровень 

Углублѐнны
й уровень 

 Обязательная часть 

 Русский язык и Русский язык 2 - 

 литература 

   

Литература - 5 

 Родной язык и родная Родной язык (русск.) 1 - 
 

литература 

   

 Родная литература - - 

 Иностранные языки Иностранный язык 3 - 

  Второй иностранный язык - - 

 Общественные науки История - 4 

  География - - 

  

Право - 2 

Экономика - 1 

  Обществознание - 2 

  Россия в мире - - 

 Математика и Математика 4 - 
 

информатика 

   

 Информатика - - 

 Естественные науки Физика - - 

  Химия - - 

  Биология - - 

  Астрономия 1 - 

  Естествознание - - 

 Физическая культура, Физическая культура 3 - 
 

экология и основы 

   

 Экология - - 
 

безопасности 

   

 Основы безопасности 

2 -  жизнедеятельности жизнедеятельности 

     

  Индивидуальный проект 1 - 

Всего часов: 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Говорим и пишем правильно 
(русский язык) - 1 

 Сочинение на зачѐт - 1 

  Обществоведческое эссе - 1 

  

Разговорный клуб (англ.яз.) - 1 

Идеальное эссе (англ.яз.) - 1 

Английский в мире профессий - 1 

Финансовая грамотность - 1 

Социально – экономическая 
география мира - 1 

Всего часов: не более 37 часов у 
каждого учащегося 
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Естественно-научный профиль 

Предметная область Учебный предмет 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
 

 Русский язык и Русский язык 1 - 
 

 

литература 

    

Литература 3 - 
 

 Родной язык и Родной язык (русск.) 1 - 
 

 

родная литература 

    

 Родная литература - - 
 

 Иностранные языки Иностранный язык 3 - 
 

  Второй иностранный язык - - 
 

 Общественные История 2 - 
 

 

науки 

    

 География - - 
 

  Экономика - - 
 

  Право - - 
 

  Обществознание - - 
 

  Россия в мире - - 
 

 Математика и Математика - 6 
 

 

информатика 

   
 

 Информатика - - 
 

 Естественные Физика - - 
 

 

науки 

    

 Химия - 5 
 

  Биология - 6 
 

  Астрономия 1 - 
 

  Естествознание - - 
 

 Физическая Физическая культура 3 - 
 

 

культура, экология 
    

 Экология - - 
 

 

и основы 
   

 

 Основы безопасности   
 

 безопасности жизнедеятельности 2 - 
 

 жизнедеятельности    
 

  Индивидуальный проект 1 - 

 

Всего часов: 34 

  
Сочинение на зачѐт - 1 

 

Финансовая грамотность - 1 
      

  

Решение сложных задач по 
математике 

- 

 

2 

 

 

Социально – экономическая 
география мира 

- 1 

Всего часов: 
 

не более 37 часов у каждого 
учащегося 
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Технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Базовый Углубленный 
 

Уровень 

 

уровень 

 

 

   
 

 Обязательная часть 
 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 

 

- 

 

Литература 3 - 
 

 Родной язык родная Родной язык (русск.) 1 - 
 

 

литература 

   
 

 Родная литература - - 
 

 Иностранные языки Иностранный язык 3 - 
 

  Второй иностранный язык - - 
 

 Общественные науки История 2 - 
 

  География - - 
 

  Экономика - - 
 

  Право - - 
 

  Обществознание - - 
 

  Россия в мире - - 
 

 Математика и Математика - 6 
 

 

информатика 

   
 

 Информатика - 4 
 

 Естественные науки Физика - 5 
 

  Химия - - 
 

  Биология - - 
 

  Астрономия 1 - 
 

  Естествознание - - 
 

 Физическая культура, Физическая культура 3 - 
 

 

экология и основы 

   
 

 Экология - - 
 

 

безопасности 

   
 

 Основы безопасности 
2 - 

 

 жизнедеятельности жизнедеятельности 
 

  Индивидуальный проект 1 - 
 

Всего часов: 32 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

  Сочинение на зачѐт 

 

- 1 
 

    
 

  
Решение сложных задач по 
математике 

- 2 
 

  
Математические основы 
информатики 

- 1 
 

  

Программирование в Python - 0.5 

 

Программирование в С+ - 0,5 

Финансовая грамотность - 1 

Социально – экономическая 
география мира 

- 
1 

Всего часов: 
 

не более 37 часов у каждого 
учащегося 
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3.2 Учебный план 11 класса 

( на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года) 
          по ФК ГОС 
 

 

I. Федеральный компонент 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 Кол-во часов Кол-во групп Кол-во часов Кол-во групп 

Русский язык - - 3 2 

Литература 3 2 - - 

Иностранный язык 3 3 - - 

Математика - - 6 2 

История  2 1 4 1 

Обществознание 2 1 3 1 

Право - - 2 1 

Экономика - - - - 

Физическая культура 3 2 - - 

ОБЖ - - - - 

Физика 2 1 5 1 

Биология 1 2  3 1 

Химия 1 2  3 1 

География - - - - 

Астрономия - - - - 

Информатика и ИКТ - - 4 1 

II. Гимназический компонент 

Математика - - 2 2 

Начертательная геометрия - - 2 1 

Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка 

37 37 

 

 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся.  
Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основании итоговых 
годовых оценок. 
 

 



335 

 

 

III.2. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 
Целью воспитательной работы МАОУ «Гимназия» в 2020 - 2021 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности способствующей развитию нравственной, 
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 

Задачи воспитательной работы: 
1. Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 
2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
3. Приобщение учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними; 

5. Создать условия для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе 
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
учащихся. 

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у учащихся через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
гимназии. 

8. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 
родитель». 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 
2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 
3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 
5. Развитие различных форм ученического самоуправления;  
6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

гимназии; 
7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 
на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
• Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 
классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 
процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в гимназии направлена на формирование социальной 
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  
 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 
научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. 
В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно 
охарактеризовать следующим образом: 

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 
окружающим, ответственности за общее дело; 

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 
группе; 

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 
собственного достоинства 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2020 - 2021 учебный год: 
 

Дата Образовательное событие 

В течение года Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 
Сентябрь 

1 День знаний 

2 - 8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 
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16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 
октября) 

28 - 30 (любой из 
дней) 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (3 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 
20 День словаря (22 ноября) 
24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (7 июля 1770 года); 
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (21 сентября 1380 года); 
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
Январь 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 
23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 
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23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 
Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 
А.А. Фет (200) 
В.Н. Апухтин (180) 
А.П. Чехов (160) 
А.И. Куприн (150) 
А.С. Грин (140) 
А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 
С.Черный (140) 
Б.Л. Пастернак (130) 
О.Ф. Бергольц (110) 
А.Т. Твардовский (110) 
Ф.А. Абрамов (100) 
А.Г. Адамов (100) 
Ю.М. Нагибин (100) 
Д.С. Самойлов (100) 
В.М. Песков (90) 
Г.М. Цыферов (90) 
И.А. Бродский (80) 
И.А. Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 
урок "Космос - это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 
5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 
22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Август 

20 75-летие атомной отрасли 

 

Организационно-методические мероприятия 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны
е 

1.  Составление и согласование планов 
воспитательной работы на 2020-2021 учебный 
год 

Август 2020 Зам. директора 
по ВР  

2.  Организация и планирование дополнительного 
образования учащихся  

Август 2020 Зам. директора по 
ВР, педагоги 
доп.образования  
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3.  Составление и корректировка социального 
паспорта гимназии 

Сентябрь, 
декабрь, май  

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

4.  Выборы актива в классах. Утверждение 
Совета ученического самоуправления.  

Сентябрь  Классные 
руководители 
Зам. директора 
по ВР, 
организатор 

5.  Заполнение ИЕС «Траектория» В течение всего 
года 

Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог, Зам. 
директора по 
ВР 

6.  Инструктивно-методическое совещание о 
подготовке и проведении праздников, 
месячников, акций  

В течение всего 
года  

Зам. директора 
по ВР, 
педагоги 
организаторы 

7.  Мониторинг профилактики правонарушений В течение всего 
года, один раз в 
четверть 

Социальный 
педагог 

8.  Мониторинг выявления, учет и устройство 
детей, находящихся в социально опасном 
положении 

В течение всего 
года, один раз в 
четверть 

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог 

9.  Наблюдение за детьми 1 класса в процессе 
учебной и досуговой деятельности  

В течение всего 
года 

Психологи 

10.  Исследование познавательной сферы среди 
учащихся 2 классов 

В течение всего 
года 

Психологи 

11.  Составление психолого-педагогической 
характеристики для учащихся 3 – 4, 6 классов 

(подготовка документов учащихся на 
районное ПМПК) 

В течение всего 
года 

Психологи 

12.  Диагностика адаптации к обучению, 
диагностика учебной мотивации, наблюдение 
за учащимися 5 – 9 классов в учебной и 
досуговой деятельности  

В течение всего 
года 

Психологи 

13.  Исследование суицидальных намерений среди 
учащихся 8 - 11 классов 

В течение всего 
года 

Психологи 

14.  Исследование интересов, склонностей, 
способностей 

 

В начале 
учебного года 
и в конце 

Психологи 

15.  Диагностика профессиональной 
направленности учащихся 

Профориентация 

В начале 
учебного года 
и в конце 

Психологи 

16.  Исследование адаптации и тревожности среди 
учащихся 10 классов 

 

В начале 
учебного года 

Психологи 
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МО классных руководителей 

Планируемые совещания классных руководителей месяц ответственные 

Заседание 1  

 Ознакомление с обязанностями классных 
руководителей; 

 Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год; 
 Знакомство с планом воспитательной работы 
МАОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год; 
 Утверждение планов воспитательной работы в 

классе.  

Август  Зам. директора 
по ВР 

Заседание 2 

 Семинар «Формы и методы работы классного 
руководителя с родителями». Обмен опыта работы 
педагогов стажистов;  
 Помощь классным руководителям при подготовке 
классного родительского собрания. 

Октябрь  Зам. директора 
по ВР, опытные 
педагоги 

Заседание 3 

Системный подход к решению проблемы 
формирования активной гражданской позиции 
учащихся. 

Декабрь-январь Зам. директора 
по ВР 

Заседание 4 

 Анализ работы МО за 2020 - 2021 учебный год. 
 Организация летнего отдыха учащихся. 
 Составление перспективного плана работы на 2021 - 

2022 учебный год. 
 «Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных 

руководителей». Панорама опыта. 

Апрель  Зам. директора 
по ВР, обмен 
опытом 

Работа с родителями 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Общешкольное родительское собрание сентябрь Администрация гимназии 

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  
2-е классы. Правила поведения в 
школе.  
3-4 классы. Культура умственного 
труда в школе и дома. 
5-е классы. Сложности 
адаптационного периода. 
6-е классы. Как стать настойчивым в 
учении, труде, спорте. 
7-8 классы. О привычках полезных и 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 
Киекова Э.Р., Ивашко А.К.   
Классные руководители 



341 

 

вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение 
к людям – основа культуры поведения 

3 1-2 классы. Влияние здорового образа 
жизни родителей на развитие и 
воспитание ребенка.  
3-4 классы. В воспитании мелочей не 
бывает. 
5-6 классы. Психологические 
особенности возрастного периода и 
рекомендации родителям. 
7-8 классы. Культура учебного труда и 
организация свободного времени. 
9-11 классы. Система ценностей 
старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Педагоги-психологи 
Киекова Э.Р., Ивашко А.К.   
Классные руководители 

4 Консультация для родителей 

1. «Современный подросток: 
психология, имидж, нравственные 
ценности» 

2.  «Профессии, которые выбирают 
наши дети» 

3. Организация летней занятости 
детей 

 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

 

Ивашко А.К. 
ГаллямшинаН.Н. 
Луговых М. В. 

5 Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и 
воспитанию учащихся 

В течение года Зам. директора по ВР, 
психолог, социальные 
педагоги 

Работа с учащимися. 

Приоритетные направления в воспитательной работе МАОУ «Гимназия» на 2020 – 2021 

учебный год 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 
знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  
Формирование потребности к изучению, создание 
положительной эмоциональной атмосферы обучения, 
способствующей оптимальному напряжению умственных и 
физических сил учащихся. 
Воспитание экологической грамотности и социально 
значимой целеустремленности в трудовых отношениях 
школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
Проведение природоохранных акций. 
Выявление и развитие природных задатков и способностей 
учащихся. 

Гражданско-

патриотическое  
(гражданско-

патриотическое 
воспитание, приобщение 

детей к культурному 
наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у учащихся таких качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 
школы, семьи. 
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
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Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 
семейное воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество. 
Формирование духовно-нравственных качеств личности. 
Воспитание человека, способного к принятию ответственных 
решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на 
самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 
милосердия. 
Создание единой воспитывающей среды, в которой 
развивается личность ребенка, приобщение родителей к 
целенаправленному процессу воспитательной работы 
образовательного учреждения. 
Включение родителей в разнообразные сферы 
жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее  
(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 
целью сохранения, и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья учащихся как 
одной из ценностных составляющих личности учащегося и 
ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у учащихся вредных привычек 
средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 
воспитание трудолюбия, 

сознательного, 
творческого отношения к 

образованию, труду в 
жизни, подготовка к 

сознательному выбору 
профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда. 
Формирование экологической культуры. 
Формирование  общественных мотивов трудовой 
деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 
убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 
Воспитание личности с активной жизненной позицией, 
готовой к принятию ответственности за свои решения и 
полученный результат, стремящейся к 
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 
учащихся, привитие осознанного стремления к правомерному 
поведению. 
Организация работы по предупреждению и профилактике 
асоциального поведения учащихся. 
Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма. 
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Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 
суицидального риска среди детей и подростков. 
Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся 
«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 
деятельность объединений дополнительного образования. 
Организация консультаций специалистов (социального 
педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 
родителей и детей «группы риска». 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 
процесса.  
Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Данные направления работы реализуются через: 
- программы внеурочной деятельности; 
- предметные декады; 
- лагерь досуга и отдыха с профильными отрядами;  
- ежегодный цикл мероприятий на уровне гимназии, района, края, ученическую 

республику «Пристань Детства»; 
- создание метапредметного образовательного пространства. 

 
 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

           Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы СОО МАОУ «Гимназия» является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития учащихся. Созданные в МАОУ «Гимназия», реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 
ресурсов социума.  
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, 
характеризующий систему условий, содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 
образовательного учреждения;  
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
• систему оценки условий.  
Система условий реализации основной образовательной программы СОО в МАОУ «Гимназия» 
базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования;  
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 
учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;  
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика. 
 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

МАОУ «Гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к 
инновационной профессиональной деятельности. Все  педагоги имеют высшее образование. 
Доля учителей с высшей и первой категорией, работающих на старшей ступени составляет 
80 %. Педагоги являются постоянными участниками апробационной деятельности, делятся 
опытом на мероприятиях различных уровней. 
В гимназии созданы условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 
технологий; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий; 

–   повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
–   осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

У педагогов развиты умения: 
– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся; 
– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 
– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 
– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать учащимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 
– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности учащихся решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи; 

–   интерпретировать результаты достижений учащихся; 
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
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Методический уровень педагогов повышается не только за счет курсов повышения 
квалификации, но и за счет следующих мероприятий: 

–   семинаров, посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
– тренингов для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 
– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
– конференций участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки ООП СОО и проблемам введения ФГОС 
СОО; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 
разных формах: совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и 
методического советов, занятиях проблемных и творческих групп. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
среднего общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 

Требуется/имеет
ся 

Уровень квалификации 

Требования Факт. 

Руководитель 
ОО 

Обеспечивает 
системную 
образовательн
ую и 
административ
но-

хозяйственную 
работу 
образовательн
ого 
учреждения 

1/1 Высшее 
профессиональн
ое образование 
по направлениям 
подготовки 
«Государственно
е и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 

Соответствует  
 

Высшее 
профессионально
е образование –  

1 чел.  
 

Уровень 
квалификационн
ой категории – 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу 
преподавателе
й, разработку 
учебно-

методической 
и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствов
ание методов 
организации 
образовательн
ого процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 

3/3 Высшее 
профессиональн
ое образование 
по направлениям 
подготовки 
«Государственно
е и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 

Соответствует  
 

Высшее 
профессионально
е образование –  

3 чел.  
 

Уровень 
квалификационн
ой категории – 

соответствие 
занимаемой 

должности 
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образовательн
ого процесса. 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формировани
ю общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательн
ых программ. 

70/70 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
в области, 
соответствующе
й 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Соответствует 
Высшее 
профессионально
е образование – 

63 чел., среднее 
профессионально
е образование – 7 

чел.  
Уровень 
квалификационн
ой категории: 
высшая  - 29 чел. 
– Первая  - 20 

чел. 
– Соответствие 
занимаемой 
должности -18 

– Без категории -
3 

Педагог-

организатор 

Содействует 
развитию 
личности, 
талантов и 
способностей, 
формировани
ю общей 
культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной 
сферы в их 
воспитании. 
Проводит 
воспитательны
е и иные 
мероприятия. 
Организует 
работу детских 
клубов, 
кружков, 
секций и 
других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся 
и взрослых. 

2/2 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 
либо в области, 
соответствующе
й профилю 
работы, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Соответствует 
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Социальный 
педагог 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий 
по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях 
и по месту 
жительства 
обучающихся. 

2/2 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Соответствует 
Высшее 
профессионально
е образование – 2 

чел.  
Уровень 
квалификационн
ой категории: 
соответствие 
занимаемой 
должности –  

2 чел. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 
профессиональ
ную 
деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического 
и социального 
благополучия 
обучающихся 

2/2 Высшее или 
среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Соответствует 
Высшее 
профессионально
е образование – 2 

чел. 
Уровень 
квалификационн
ой категории: 
высшая – 1 чел 

Первая – 1 чел. 

Классный 
руководитель 

Осуществляет 
деятельность 
по воспитанию 
детей. 
Осуществляет 
изучение 
личности 
обучающихся, 
содействует 
росту их 
познавательно
й мотивации, 
формировани
ю 
компетентност
ей. 

22/22 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Соответствует 
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Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся 
к 
информационн
ым ресурсам, 
участвует в их 
духовнонравст
венном 
воспитании, 
профориентац
ии и 
социализации, 
содействует 
формировани
ю 
информационн
ой 
компетентност
и 
обучающихся. 

2/2 Высшее или 
среднее 
профессиональн
ое образование 
по 
специальности 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность». 

Соответствует 

Диспетчер 
образователь
ного 
учреждения 

Участвует в 
составлении 
расписания 
занятий и 
осуществлени
и 
оперативного 
регулирования 
организации 
образовательн
ого процесса 

1/1 Среднее 
профессиональн
ое образование в 
области 
организации 
труда без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Соответствует 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

 

Реализации ООП СОО способствует педагог-психолог, учителя, работа которых 
направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 
образовательных отношений, а также на развитие учащихся. 

Педагоги старшей школы применяют такие формы работы как: как учебное групповое 
сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 
тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей учащихся 
осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений учащихся; 
- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 
- организацию индивидуального сопровождения учащихся, имеющих проблемы в обучении, 
учителем, психологом, тьютором, администрацией. 
- для поддержки учащихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и 
индивидуальные) занятия, консультации, поддерживающие учащихся в трудных и 
проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в МАОУ «Гимназия» 

обеспечивают: 
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- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального образования, 
основного общего образования и среднего общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер. Поэтому направления работы 

предусматривают различные мониторинги психологического и эмоционального здоровья 
учащихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 
определения индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся, 
испытывающим разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) учащихся. Работа 
с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 
родительские собрания, индивидуальные консультации. Психологическое просвещение 
учащихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, консультациях. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся 
относятся: 

–   сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 
–   формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
–   развитие экологической культуры; 
–   дифференциация и индивидуализация обучения; 
–   мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
– выявление и поддержка одаренных учащихся, поддержка учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 
–   психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
–   поддержка объединений учащихся, ученического самоуправления. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования 

 

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 задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
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и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с требованиями ФГОС при расчѐте подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и  

т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
Норматив затрат на реализацию ООП СОО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый 
для реализации образовательной программы среднего общего образования, включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО сформированы с учетом: 
–   требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 
Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

Материально-технические условия реализации ООП СОО: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
образовательной организации вариативность, развитие мотивации учащихся к познанию и 
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 
деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

–   учитывают: 
специальные потребности различных категорий учащихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
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специфику основной образовательной программы среднего общего 
образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/ 
курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 
обучения в высших учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием); 

–   обеспечивают: 
подготовку учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 
развитие креативности, критического мышления; 
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения учащимися предметных, метапредметных и 
личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 

В МАОУ «Гимназия» здание, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания учащихся, 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, 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 
внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность учащихся, проведение наблюдений и 
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 
использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

–   базовое и углубленное изучение предметов; 
–   проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 
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– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся; 

–   проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 
представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
учащихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Информационно-техническое оснащение 

 

№
  

Наименование показателя Кол-во 

1.  
Количество компьютеров, 
применяемых в учебном 
процессе 

 

108 

2.  Количество ноутбуков, применяемых в учебном 
процессе  

44 

3.  Количество проекторов, используемых в учебном 
процессе  

26 

4.  Число интерактивных досок, применяемых в 
учебном процессе  

4 

5.  Количество телевизоров, применяемых в учебном 
процессе  

17 

6.  Количество документкамер, применяемых в 
учебном процессе  

5 

7.  Количество компьютеров, применяемых в 
управлении  

12 

8.  Возможность пользования сетью Интернет 
учащимися  

да 

9.  Возможность пользования сетью Интернет 
педагогическими работниками  

да 

10.  Наличие сайта да 

11.  Наличие медиатеки да 
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12.  
Создание условий для обеспечения учащихся 
питанием (да/нет)  
 

да 

13.  
Обеспеченность учащихся медицинским 
обслуживанием (да/ нет)  
 

да 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 
Основными структурными элементами ИОС являются: 

–   информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
–   информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
–   информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
–   вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 
сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

–   информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
–   планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
–   проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
–   мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
–   мониторинг здоровья учащихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 
– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы 

 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, 
в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 
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(включая учебники и учебные пособия), методическими изданиями по всем входящим в 
реализуемую ООП СОО учебным предметам.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП СОО, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 
обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 
(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
ООП СОО 

 

МАОУ «Гимназия» определяет все необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации ООП СОО образовательной 
программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы МАОУ «Гимназия» является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 
жизнь. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей; 
- совершенствование системы стимулирования работников образовательной организации 
и оценки качества их труда; 
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- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
СанПиН; 
- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 
ФГОС; 
- развитие информационной образовательной среды; 
- развитие системы оценки качества образования; 
- создание условий для достижения выпускниками средней школы высокого уровня 
готовности к обучению в ВУЗах, ССУЗах и их личностного развития через обновление 
программ воспитания и дополнительного образования. 

 

III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

 

Направление 
Мероприятия 

Сроки 
 

мероприятий реализации  

 
 

   
 

I.  Нормативное 1. Наличие решения органа государственно- Приказ 
 

обеспечение введения общественного управления (совета школы, Министерства 
 

   
 

   
 

 

ФГОС СОО управляющего совета, попечительского совета) образования и 

 или иного локального акта о введении в науки 

 образовательной организации ФГОС СОО Пермского края 

  №СЭД-26-01- 

  06-964 от 

  09.10.2019 

  Приказ по 

  школе 
   

 2. Разработка и утверждение плана-графика 2019-2020 уч. 
 введения ФГОС СОО год 
   

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 2020-2024 гг 

 школы требованиям ФГОС СОО (цели  

 образовательной деятельности, режим занятий,  

 финансирование, материально-техническое  

 обеспечение и др.)  
   

 4.  Разработка на основе примерной основной  

 образовательной программы среднего общего Май-июнь 2020 

 образования основной образовательной г. 
 программы среднего общего образования  

 образовательной организации (коррекция)  
   

 5.  Утверждение основной образовательной постоянно 

 программы образовательной организации (с  

 учетом внесенных изменений)  
   

 6.  Приведение должностных инструкций 2020-2021 

 работников образовательной организации в уч.год 

 соответствие с требованиями ФГОС СОО и  

 тарифно-квалификационными  

 характеристиками и профессиональным  

 стандартом педагога  
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 7.  Определение списка учебников и учебных постоянно 

 пособий, используемых в образовательной  

 деятельности в соответствии с ФГОС СОО и  

 входящих в федеральный перечень учебников  

   

 8.  Разработка и корректировка локальных постоянно 

 актов, устанавливающих требования к  

 различным объектам инфраструктуры  

 образовательной организации с учетом  

 требований к минимальной оснащенности  

 учебного процесса  
   

 9. Разработка:  

 –  образовательных программ (индивидуальных 2020-2021 уч. 
 и  др.); год 

 –  учебного плана;  

 –  рабочих программ учебных предметов,  

 курсов, дисциплин, модулей;  

   

   

 –  годового календарного учебного графика;  
 

 – положений о внеурочной деятельности  
 

 учащихся;  
 

 – положения об организации текущей и  
 

 итоговой оценки достижения учащимися  
 

 планируемых результатов освоения основной  
 

 образовательной программы;  
 

 – положения о формах получения образования.  
 

   
 

II. Финансовое 1.  Определение объема расходов, 1 полугодие 
 

обеспечение введения необходимых для реализации ООП и 2021г. 
 

ФГОС среднего общего достижения планируемых результатов  
 

образования 
  

 

2.  Корректировка локальных актов, Июнь-август  

 
 

 регламентирующих установление заработной 2020 г. 
 

 платы работников образовательной  
 

 организации, в том числе стимулирующих  
 

 надбавок и доплат, порядка и размеров  
 

 премирования  
 

   
 

 3.  Заключение дополнительных соглашений к 

Сентябрь- 

октябрь  

2021 г. 
 

 трудовому договору с педагогическими  
 

 работниками  
 

   
 

III.  Организационное 1.  Обеспечение координации взаимодействия 2020-2024 гг. 
 

обеспечение введения участников образовательных отношений по  
 

ФГОС среднего общего организации введения ФГОС СОО  
 

образования   
 

   
 

 2.  Разработка и реализация моделей постоянно 
 

 взаимодействия организаций общего  
 

 образования и дополнительного образования  
 

 детей и учреждений культуры и спорта,  
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 обеспечивающих организацию внеурочной  
 

 деятельности  
 

   
 

 3.  Разработка и реализация системы 2020-2024 
 

 мониторинга образовательных потребностей уч.год 
 

 учащихся и родителей (законных  
 

 представителей) для проектирования учебного  
 

 плана в части, формируемой участниками  
 

 образовательных отношений, и внеурочной  
 

 деятельности  
 

   
 

 4.  Привлечение органов государственно- 2020-2021 
 

 общественного управления образовательной уч.год 
 

 организацией к проектированию основной  
 

 образовательной программы среднего общего  
 

 образования  
 

   
 

IV.  Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения введения и Апрель 2021 г. 
 

обеспечение введения реализации ФГОС СОО  
 

   
  

ФГОС среднего общего 2.  Создание (корректировка) плана-графика Сентябрь – 
 

образования повышения квалификации педагогических и октябрь 2020 г. 
 

 руководящих работников образовательной  
 

 организации в связи с введением ФГОС СОО  
 

   
 

 3.  Корректировка плана научно-методических Сентябрь – 
 

 семинаров (внутришкольного повышения октябрь 2020 г. 
 

 квалификации) с ориентацией на проблемы  
 

 введения ФГОС СОО  
 

   
 

V.  Информационное 1.  Размещение на сайте образовательной 2020-2021 
 

обеспечение введения организации информационных материалов о уч.год 
 

ФГОС среднего общего реализации ФГОС СОО  
 

образования 
  

 

2.  Широкое информирование родительской   

 
 

 общественности о введении ФГОС СОО и 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 
 

 порядке перехода на них  
 

   
 

 3.  Организация изучения общественного Сентябрь 2020 
 

 мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и г., 
 

 внесения возможных дополнений в содержание февраль 2021 г. 
 

 ООП образовательной организации  
 

   
 

 4.  Разработка и утверждение локальных актов, Октябрь 2020 г. 
 

 регламентирующих: организацию и проведение  
 

 публичного отчета образовательной  
 

 организации  
 

   
 

VI.  Материально- 1.  Анализ материально-технического 2020 г. 
 

техническое обеспечения реализации ФГОС СОО  
 

обеспечение введения 
  

 

2.  Обеспечение соответствия материально- постоянно 
 

 
 

ФГОС СОО  технической базы образовательной  
 

организации требованиям ФГОС СОО 
 

 

  
 

   
 

 3.  Обеспечение соответствия санитарно- 2020-2024 гг 
 

 гигиенических условий требованиям ФГОС и  
 

 СанПиН  
 

   
 



358 

 

 4.  Обеспечение соответствия условий 2020-2024 гг 
 

 реализации ООП противопожарным нормам,  
 

 нормам охраны труда работников  
 

 образовательной организации  
 

   
 

 5.  Обеспечение соответствия информационно- 2020-2021 
 

 образовательной среды требованиям ФГОС уч.год 
 

 СОО  
 

   
 

 6.  Обеспечение укомплектованности 2020-2021 
 

 библиотечно-информационного центра уч.год 
 

 печатными и электронными образовательными  
 

 ресурсами  
 

   
 

 7.  Наличие доступа образовательной постоянно 
 

 

организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 
  

 

  

8.  Обеспечение контролируемого доступа постоянно 

участников образовательной деятельности к  

информационным образовательным ресурсам в  

сети Интернет  
    

 

III.6. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательной организации.  
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