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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Средней школы № 51. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Средней школы № 51  предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ Средней школы № 51 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ Средней школы № 51 формируется на 

основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается 

как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

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

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

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

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

Основная образовательная программа МБОУ Средней школы № 51 при 

конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

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

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
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подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

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

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на  будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа МБОУ Средней школы № 51 формируется с 

учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 

МБОУ Средней школы № 51 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Средней школы  

№ 51  разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции 

ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа МБОУ Средней школы № 51 содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе МБОУ Средней школы № 51 предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

юношеских общественных объединений и организаций в том числе в рамках «Российского 

движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве гимназии; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

 

 

 
 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 
ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 
1993, выпуск XLVI). 
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный) ежегодно в зависимости от социального заказа. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

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

познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине 

(Отечеству): 

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

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного   сознания   и   поведения   в   поликультурном  мире,  готовности  и 

способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
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• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру, 

живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные   результаты   в   сфере   физического,   психологического,   социального   и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

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; 

• 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; 
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• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3.  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

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

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

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

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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



16  

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

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

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка  при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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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; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

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

чужой речи; 

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

и выразительности русского языка); 

 отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать   согласие   или   несогласие   с   мнением   собеседника   в   соответствии   с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и  прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать   основные   нормативные   словари   и   справочники   для   расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными  функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

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

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 
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доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить   комплексный   лингвистический   анализ   текста   в   соответствии   с   его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать  языковые  средства  с  учетом  вариативности  современного  русского 

языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
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Литература 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

 демонстрировать  знание  произведений  русской,  родной  и  мировой  литературы, 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

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

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,  демонстрируя целостное  

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

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 
 

• конкретные  произведения  с  использованием  различных  научных  методов,  методик  и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько   различных   интерпретаций   эпического,   драматического   или   лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
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чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

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

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 
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 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

Иностранный язык 
 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение, диалогическая речь 
 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
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Чтение 
 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

«Предметное   содержание   речи»,   в   форме   рассуждения,   приводя   аргументы   и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 
 

– Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

целостности (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); 



25  

– 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; 

– 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. 
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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 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

– обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую 

информацию; 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

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

аргументами и пояснениями; 

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

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

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

Аудирование 
 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

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

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 
 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
 

Письмо 
 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

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

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать  письменно  свое  мнение  по  поводу  фактической  информации  в  рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

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

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
 

- Соблюдать  правила  орфографии  и  пунктуации,  не  допуская  ошибок,  затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
 

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

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

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

Грамматическая сторона речи 
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 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

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

 использовать   в   речи   фразовые   глаголы   с   дополнением,   выраженным   личным 

местоимением; 

 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями,  усиливающими  их 

значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять  в речи  формы действительного залога времен Future Perfect и  Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

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

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

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

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

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

Аудирование 
 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

изученной тематики. 
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Чтение 
 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 
 

Письмо 
 

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

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

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
 

- Создавать  сложные  связные  тексты,  соблюдая  правила  орфографии  и  пунктуации,  не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
 

– Узнавать  и  употреблять  в  речи  широкий  спектр  названий  и  имен  собственных  в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
 

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

наречие nevertheless; 

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

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

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

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

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

/Barely did I hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
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История 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового  исторического 

процесса; 

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

раздела дидактических единиц; 

– определять  последовательность  и  длительность  исторических  событий,  явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,  явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять   описание   исторических   объектов   и   памятников   на   основе   текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

– демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии  по  исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской   истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
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– 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; 



35  

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

География 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– 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; 
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– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– характеризовать процессы,   происходящие   в   географической   среде;   сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить  один  вид  информации  в  другой  посредством  анализа  статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать   прогнозы   развития   географических   систем   и   комплексов   в   результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать  и  оценивать  изменения  политической  карты  мира  под  влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
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– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно- 

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на  основе динамики 

его изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять  и  оценивать  географические  аспекты  устойчивого  развития  территории, 

региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Экономика 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 
 

Микроэкономика 
 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить   примеры   российских   предприятий   разных   организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 
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– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 
 

Международная экономика 
 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять  формы  и  последствия  существующих  экономических  институтов  на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– применять  теоретические  знания  по  экономике  для  практической  деятельности  и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 
 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по  макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
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– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Международная экономика 
 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
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– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять   в   виде   инфографики   кривую   производственных   возможностей   и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
 

Микроэкономика 
 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

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

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

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить   примеры   российских   предприятий   разных   организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

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

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять  основные  виды  налогов  для  различных  субъектов  и  экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

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

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять  денежные агрегаты  и  факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
 

Международная экономика 
 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять  роль  экономических  организаций  в  социально-экономическом  развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

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

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

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

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

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

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 

Макроэкономика 
 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 
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– 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; 

– 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. 
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Право 
 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

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

как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать   возможные   последствия   правомерного   и   неправомерного   поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 

правопорядка; 

– формулировать  особенности  гражданства  как  устойчивой  правовой  связи  между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

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

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно- 

правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
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– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать  трудовые  правоотношения  и  дифференцировать  участников  этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
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– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

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

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти 

и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

– 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; 
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– применять  нормы  жилищного  законодательства  в  процессе  осуществления  своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать  на  примерах  квалификацию  возникающих  в  сфере  процессуального  права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать  теории  сущности  государства  по  источнику  государственной 

власти; 

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

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать   необходимость   правового   воспитания   и   противодействия   правовому 

нигилизму; 

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

по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить  сравнительный  анализ  особенностей  российской  правовой  системы  и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать  с  точки  зрения  международного  права  проблемы,  возникающие  в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите  прав 

человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать   аудит   как   деятельность   по   проведению   проверки   финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
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Обществознание 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать  различные ситуации  свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить   примеры   прогрессивных   и   регрессивных   общественных   изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать   собственные   суждения   о   сущности,   причинах   и   последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять  механизм  свободного  ценообразования,  приводить  примеры  действия 

законов спроса и предложения; 



 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать  социальную  информацию из  источников  различного типа  о  тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать  обоснованные  суждения  о  различных  направлениях  экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать  важнейшие  измерители  экономической  деятельности  и  показатели  их 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
 

Социальные отношения 
 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать   обоснованное   суждение   о   факторах,   обеспечивающих   успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять  причины  социальных  конфликтов,  моделировать  ситуации  разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать  виды  социального  контроля  и  их  социальную  роль,  различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 



 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать  обоснованные  суждения  о  факторах,  влияющих  на  демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и  значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 
 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать   аргументированные   суждения   о   соотношении   средств   и   целей   в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять  роль  политической  элиты  и  политического  лидера  в  современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 



 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 
 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять   полученные   знания   о   нормах   гражданского   права   в   практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать   и   анализировать   информацию   по   заданной   теме   в   адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 



 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять  специфику  взаимовлияния  двух  миров  социального  и  природного  в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 
 

– Устанавливать  причинно-следственные  связи  между  состоянием  различных  сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять  полученные  знания  для  выполнения  социальных  ролей  работника  и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать   обоснованное   суждение   о   факторах,   обеспечивающих   успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  социальных 

конфликтов; 



 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 
 

– Находить,  анализировать  информацию  о  формировании  правового  государства  и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 
 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Россия в мире 
 

– В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 



 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно- 

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими 

государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном 

мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке 

их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– 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; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

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

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 



 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– 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; 

– 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; 

– 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.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально- 

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 



 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 

 
 Базовый уровень 

 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 
 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности  успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением   научной   и 

исследовательской 

деятельности в  области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

Оперировать на базовом 

уровне3  понятиями: 

Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, элемент 

Свободно оперировать5 

понятиями: конечное 

Достижение результатов 

 

 
 

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

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач. 



 

 

 
множеств и 

математичес 

кой логики 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной  прямой, 

отрезок, интервал; 

оперировать на базовом 

уровне  понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой; 

строить       на       числовой 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок,  интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение,  отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой  точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением  и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать          понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

раздела II; 
 

оперировать  понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем; 

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико- 

множественный язык и язык 

 
 

5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть} понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 
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 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 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

 
 
 
 
 
 
 
  

контрпример; 
 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной    жизни,    при 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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   решении задач из других 

предметов 

 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное  число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

оперировать  на базовом 

уровне    понятиями: 

логарифм     числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина   угла, 

заданного точкой   на 

тригонометрической 

окружности,     синус, 

косинус,  тангенс    и 

котангенс  углов,  имеющих 

произвольную величину; 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное  число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм  числа, 

тригонометрическая 

окружность,   радианная и 

градусная  мера  угла,  величина 

угла, заданного  точкой на 

тригонометрической 

окружности,  синус, косинус, 

тангенс  и котангенс  углов, 

имеющих     произвольную 

Свободно оперировать 

понятиями:          натуральное 

число,   множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное  число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых,  рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы    записи    (системы 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

иметь базовые представления 

о множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 
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 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 

величину, числа е и π; 
 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства; 

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования  буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

счисления) в другую; 
 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление 

рациональных  и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной  и  десятичной 

дроби,  числа,  записанные  с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему Ферма; 

уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления; 

применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными  и  целыми 
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 натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 
 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов. 

подстановки и преобразования; 
 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах; 

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение  результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений,   используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять  числовые  данные 

коэффициентами; 
 

владеть понятиями 

приводимый  и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач; 

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры; 

применять при решении 

задач   простейшие   функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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В повседневной жизни  и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера; 

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических  задач 

повседневной жизни 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

 

Уравнения и Решать   линейные 

уравнения и неравенства, 

Решать 

показательные 

рациональные, 

и 

Свободно 

понятиями: 

оперировать 

уравнение, 

Достижение результатов 
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неравенства квадратные уравнения; 
 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < 

d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d 

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d 

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида:  sin  x  = a, 

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

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные  и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений:  приведение  к  виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать  графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших 

тригонометрических  уравнений 

и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений        или        решений 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4- 

й степеней, дробно- 

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть  основными  типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных,   степенных 

уравнений   и   неравенств   и 

стандартными  методами  их 

решений и применять их при 

решении задач; 

применять   теорему   Безу   к 

решению уравнений; 

раздела II; 
 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных  и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений  и  неравенств,  их 

систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений; 

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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В повседневной жизни  и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических  моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

применять теорему Виета для 

решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных  и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь  выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных  и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

 



68  

 

 
 

   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 
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   правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 

 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость  величин, 

функция,       аргумент       и 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область         определения         и 

Владеть понятиями: 

зависимость  величин, 

функция, аргумент и 

значение   функции,   область 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты 
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 значение функции, область 

определения  и  множество 

значений  функции,  график 

зависимости,   график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке,   убывание   на 

числовом   промежутке, 

наибольшее  и  наименьшее 

значение  функции на 

числовом   промежутке, 

периодическая  функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями:  прямая 

и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая  и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

распознавать графики 

элементарных функций: 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая   и 

показательная  функции, 

тригонометрические функции; 

определять значение  функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных 

функций; 

описывать    по    графику   и    в 

определения  и  множество 

значений функции, график 

зависимости,      график 

функции, нули  функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание  на числовом 

промежутке,  убывание на 

числовом    промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение  функции  на 

числовом    промежутке, 

периодическая    функция, 

период,   четная   и   нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия  при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики  и  уметь  применять 

и  уметь  его  применять  при 

решении задач; 

применять  методы  решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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 прямой и  обратной 

пропорциональности, 

линейной,  квадратичной, 

логарифмической  и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить    графики 

элементарных  функций: 

прямой и   обратной 

пропорциональности, 

линейной,  квадратичной, 

логарифмической  и 

показательной  функций, 

тригонометрических 

функций с  формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции  (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному  набору  условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки  экстремумов,  асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных     задач     свойства 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять  свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

и  уметь  применять  свойства 

тригонометрических 

функций при решении задач; 
 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 
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 наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному  набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

 

В повседневной жизни  и 

при изучении других 

предметов: 

определять по  графикам 

свойства    реальных 

процессов  и  зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения,  промежутки 

возрастания и  убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства 

в    контексте    конкретной 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

владеть  понятиями  числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять   по   графикам   и 

использовать  для  решения 

прикладных   задач   свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие   значения, 

промежутки возрастания и 

убывания    функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты,  точки  перегиба, 

период и т.п.); 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
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 практической ситуации  практической ситуации;. 
 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 

математичес 

кого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику  функции, 

производная функции; 

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать  несложные  задачи 

на применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума  функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций,  используя 

справочные материалы; 

исследовать в простейших 

случаях функции  на 

монотонность,  находить 

наибольшие и наименьшие 

значения     функций,     строить 

Владеть  понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть  понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная функции; 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно  владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными 
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 знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

 

В повседневной жизни  и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.)         или         скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 

графики многочленов и 

простейших  рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик  реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 

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: 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять приложение 

производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 
 

владеть понятиями вторая 

производная,        выпуклость 
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 реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 
 

интерпретировать 

полученные результаты 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте 

й,  логика  и 

комбинатор 

ика 

Оперировать на базовом 

уровне  основными 

описательными 

характеристиками 

числового  набора:  среднее 

арифметическое,  медиана, 

наибольшее  и  наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне  понятиями:  частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел   и   выборочного   метода 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками  числового 

набора, понятием 

генеральная  совокупность  и 

выборкой из нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять  вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов; 

владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь    их    применять    при 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 
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 числа исходов. 
 

 

В повседневной жизни  и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать,  сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать  в 

простых  случаях  реальные 

данные,  представленные  в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

измерения вероятностей; 
 

иметь представление об 

условной вероятности и  о 

полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

решении задач; 
 

иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 
 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть  закона 

больших чисел  и 

выборочного  метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при  решении 

задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом  и  гамильтоновом 
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  чисел в  социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего  представления 

и обработки данных 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь 

их применять при решении 

задач; 

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

понимать   и   использовать 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи,  выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить     модель     решения 

Достижение результатов 

раздела II 
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 для решения   задачи 

информацию, 

представленную  в  виде 

текстовой и символьной 

записи,  схем,   таблиц, 

диаграмм,   графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

рассуждения; 
 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать    и 

интерпретировать 

полученные   решения  в 

контексте условия задачи, 

выбирать  решения, не 

противоречащие контексту; 

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при 

необходимости  схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать  практические  задачи 
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 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, 

 и задачи из других предметов  
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 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 

повседневной жизни 

   

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность  прямых  и 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 
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 параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать  основные 

виды многогранников 

(призма,  пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию  о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную  на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

плоскостей; 
 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять  геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

описывать взаимное 

расположение        прямых        и 

рассуждений; 
 

самостоятельно 

формулировать   определения 

геометрических   фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах  и признаках 

геометрических фигур   и 

обосновывать      или 

опровергать  их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить    в 

несложных     случаях 

классификацию фигур  по 

различным основаниям; 

исследовать  чертежи, 

включая  комбинации  фигур, 

извлекать,  интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует   явно   из   условия, 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла; 

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь       представление       о 
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 стереометрических фигур; 
 

находить объемы и 

площади  поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить  объемы  и 

площади   поверхностей 

простейших многогранников

 и тел вращения

 с  применением 

формул. 

 

 

В повседневной жизни  и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными   объектами   и 

плоскостей в пространстве; 
 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных   фигур 

(пирамиды,  призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера   и   задач   из   других 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии:  призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе  и 

метода следов; 

иметь       представление       о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях; 

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении 

задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

применять при решении 

задач и  доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат; 

иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 



82  

 

 
 

 ситуациями; 
 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических  фигур  для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей  тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника    после 

спилов,  срезов и  т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и  граней 

полученных 

многогранников) 

областей знаний скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

владеть  понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять   теорему   о   трех 

перпендикулярах   при 

решении задач; 

владеть понятиями 

прямоугольного 

параллелепипеда,  призмы  и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя; 

иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном  переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 
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   расстояние между  фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и  уметь  применять  их  при 

решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

проекции; 
 

иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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   владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках; 

владеть понятием   площади 

поверхностей многогранников

 и уметь 

применять  его  при  решении 

задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

иметь представления о 

вписанных     и     описанных 
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   сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять  их 

при решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 
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   подобных фигур. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур  математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из  смежных 

дисциплин,   исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

 

Векторы и 

координаты 

в 

пространств 

е 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами,  скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, 

Владеть понятиями  векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение        сферы        при 

Достижение результатов 

раздела II; 

находить  объем 

параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую  

в пространстве; 

находить расстояние  от 

точки до плоскости в системе 

координат; 



87  

 

 
 

  раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость  уравнением 

в декартовой системе 

координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

решении задач; 
 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математики 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в  ходе 

развития математики как 

науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль  математики 

в развитии России 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 

Применять  известные 

методы при  решении 

стандартных 

математических задач; 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

Использовать  основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять  математические 

знания к  исследованию 
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 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том  числе 

характеризующих красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять   простейшие 

программные  средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при   решении 

математических задач 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно- 

коммуникационные  системы 

при решении математических 

задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 

окружающего  мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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Информатика 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

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

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 
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– 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; 

– 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: 
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– 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 
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том  числе  алгоритмы  сортировки),  анализом  строк,  а  также  рекурсивные 

алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов  (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе,  подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

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

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы 

в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

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

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования  реальных 
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процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера 

в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм; 

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

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными  при  решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
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– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем; 

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

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

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

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– 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, 
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выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

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

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
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– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

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

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

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

методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

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

Бутлерова; 

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

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 
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– применять правила систематической международной  номенклатуры  как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 
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– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности  получения  органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний. 

– 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов 

в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной  номенклатуры  как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 
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– 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 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 
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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; 

– 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 
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В  результате  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне  среднего  общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов 

и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– 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; 
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории  (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

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

понятиями других естественных наук; 
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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 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; 
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– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

– 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. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное 

состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний 

об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для 

описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, 

положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах 

переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 

функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 

руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 

основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 
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– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 

наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 

зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, 

химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие  понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила 

безопасной работы; представлять полученные результаты в табличной, 

графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 

литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 

выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 

эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 

решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать 

взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

 

 

 

Физическая культура 
 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

Экология 
 

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

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого 

развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 
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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; 
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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; 
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– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

 

– Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

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

деятельностью; 

– описывать  действия  граждан  при  установлении  уровней  террористической 

опасности; 

– описывать  правила  и  рекомендации  в  случае  проведения  террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять  значение  здорового  образа  жизни  для  благополучия  общества  и 

государства; 

– описывать  основные  факторы  и  привычки,  пагубно  влияющие  на  здоровье 

человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать   согласно   указанию   на   знаках   безопасности   медицинского   и 

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

пострадавшему; 

– комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать  в  порядке  и  по  правилам  поведения  в  случае  возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

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

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

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать  Общевоинские  уставы  ВС  РФ  при  подготовке  к  прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 

Элементы начальной военной подготовки 
 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать   Строевой   устав   ВС   РФ   при   обучении   элементам   строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять  меры  безопасности  при  обращении  с  автоматом  Калашникова  и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

боку); 

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

и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 

Военно-профессиональная деятельность 
 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать  особенности  подготовки  офицеров  в  различных  учебных  и 

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

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Основы комплексной безопасности 
 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 
 

- Объяснять  основные задачи  и  направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 
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Астрономия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать  полученные  ранее  знания  для  объяснения  устройства  и  принципа 

работы телескопа. 

Практические основы Астрономии 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 
 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследовании тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты- 

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
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— объяснять  механизм  парникового  эффекта  и  его  значение  для  формирования  и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать  характерные  особенности  природы  планет-гигантов,  их  спутников  и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

— определять  и  различать  понятия  (звезда,  модель  звезды,  светимость,  парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенно сти звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать  физические  особенности  объектов,  возникающих  на  конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 
— объяснять  смысл  понятий  (космология,  Вселенная,  модель  Вселенной,  Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать  основные  параметры  Галактики  (размеры,  состав,  структура  и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать  выводы  А.  Эйнштейна  и  А.  А.  Фридмана  относительно  модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 
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— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения —Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит 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 

т. п.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры..) 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• 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. 

Выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 
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• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

гимназии №59. Оценка достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с «Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии №59». 

Общие положения 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

гимназии №59 в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа 

аттестационных процедур; 

- оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ гимназии №59, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная6 и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию7, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся8 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка  результатов  деятельности  педагогических   работников  осуществляется  на 

основании: 

• мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ гимназии №59 

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. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности МБОУ гимназии №59 приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

 

 

 
 

6 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
 

• оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  на  уровне  среднего  общего  образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух  уровней 

изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов,  в  целях  управления  качеством  образования  возможна  при  условии 
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использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

 

 

 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ гимназии 

№59 и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ гимназии №59 и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые 
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представлены в примерной программе формирования универсальных учебных 

действий       (разделы       «Регулятивные       универсальные       учебные       действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ гимназии №59 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением  педагогического 

совета (не менее одного раза за два года освоения образовательной программы 

среднего общего образования. Это объясняется тем, что в качестве стартовых 

показателей можно использовать результаты диагностики за 9 класс и контрольное 

диагностирование есть смысл проводить в конце 10 класса или начале 11 класса). 

Инструментарий строится на межпредметной основе (комплексная диагностическая 

работа). В рамках внутреннего мониторинга МБОУ гимназия №59 проводит 

диагностические процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 
 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 
 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются: 

комплексная диагностическая работа, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения  метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. Требования и 

критерии оценки индивидуального проекта представлены в Приложении. 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 
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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 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МБОУ гимназии №59 в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений в том случае, если 

класс сформирован из учащихся, не обучавшихся в гимназии в 9 классе;  если  же классы 

сформированы из выпускников 9 классов гимназии, то в качестве стартовой 

диагностики допустимо использование результатов диагностики в 9 классе. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделятся выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 



128  

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

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

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для  текущей  коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы 

и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 
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Внутренний мониторинг МБОУ гимназии №59 представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки 

той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, 

а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце полугодия 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 

65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня9. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 
 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения 
 

 

9 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на 

уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения   (изложения),   которое   оценивается   по   единым   критериям   в   системе 

«зачет/незачет». 
 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 

изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью 

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

формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения) и т.д. 

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

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения  метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта 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) оценивается по 

следующим критериям. 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
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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 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о 

среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ гимназии 

№59 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования в МБОУ гимназии №59, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

МБОУ гимназии №59 сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 
Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на  решение научной, личностно  и (или)  социально значимой 

проблемы. 

 

Программа обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров  и  установок,  системы  значимых  социальных  и  межличностных 

отношений; 

– 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: 
 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования  и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- 

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом,     чтобы     приобретенные     компетенции     могли     самостоятельно 
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использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования МБОУ гимназии №59 определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. 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. 

 

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

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном 

акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 
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Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет  подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

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

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

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие  должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития   старшеклассников,   но,   с   другой,   создает   кризисную   ситуацию 
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бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя 

и старшеклассники нацелены 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. 

 
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью. 
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Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему 

здоровью, к познанию себя: 

Описание УУД Содержание отдельных 

предметов 

Внеурочная деятельность 

готовность и способность 

к личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели 

и строить жизненные 

планы 

Готовность к личностному 

самоопределению 

определяется  выбором 

профиля обучения, уровня 

изучения предметов, 

выбора курсов по выбору; 

определение экзаменов для 

государственной итоговой 

аттестации. 

В рамках каждого 

предмета определение 

задач обучения. 

Работа с портфолио, участие 

в конкурсах и олимпиадных 

движениях. 

 

Выбор курсов внеурочной 

деятельности. 

Самостоятельный выбор 

участия во внешкольных 

мероприятиях. 

готовность и способность 

обучающихся к 

отстаиванию личного 

достоинства, собственного 

мнения, готовность и 

способность вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению к 

общественно- 

политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осознания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

Литература: обобщения на 

примерах литературных 

героев, биографий 

писателей, 

демонстрирующих 

примеры личного 

достоинства. 

История: обобщение на 

примерах судеб известных 

исторических деятелей, 

проявивших пример 

защиты личного 

достоинства; 

- анализируя исторические 

факты, предпосылки и 

причины событий, 

формулировать 

собственную позицию по 

отношению к 

общественно- 

политическим событиям. 

Проведение традиционных 

мероприятиях, посвященных 

историческим событиям 

(концерт памяти, акция- 

реквием, встречи с 

участниками или 

очевидцами исторических 

событий) 

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, 

Биология, химия, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура: 

осознание угрозы, 

наносимой организму в 

результате употребления 

наркотических и 

психотропных препаратов; 

влияние  указанных 

веществ при употреблении 

на будущее поколение. 

Общественные акции «За 

здоровый образ жизни» (от 

гимназического до 

городского уровней) 

Функционирование 

спортивных секций в 

гимназии 

Традиционные Дни здоровья 

Сдача норм ГТО 

Консультации школьного 

психолога (по заявкам 

классных руководителей) о 
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наркотиков. Формирование физической 

культуры у учащихся в 

плане необходимости 

поддержания физической 

формы как одной из 

составляющих успешности 

в жизни. 

сохранении 

психологического здоровья 

Встречи с представителями 

здравоохранения, 

профилактическая работа по 

предупреждению пагубных 

привычек. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) 
 Содержание отдельных 

предметов 

Внеурочная деятельность 

-Российская идентичность История, обществознание, 

право: 

Формирование чувства 

принадлежности к 

Российскому государству, 

формирование 

когнитивной компетенции 

российской идентичности 

Традиционные мероприятия, 

приуроченные к важным 

событиям в истории 

государства. 

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) 

История, обществознание,  

литература: 

Формирование 

когнитивной 

составляющей об истории 

государства, привитие 

толерантности к малым 

народам. Изучение 

литературной истории 

родного края с учетом 

многонационального 

состава 

Функционирование 

гимназического музея 

«Истоки» 

Тематические классные 

мероприятия. 

Посещение музеев и 

культурных центров народов 

Поволжья. 

Туристические поездки в 

соседние регионы. 

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. 

Литература, русский язык: 

культурная ценность 

русского языка как 

мирового языка, признание 

мировой ценности русской 

литературы, тесная связь 

языка с культурой России. 

Понятие об уникальности 

национальных языков как 

памятников Русской 

культуры. 

Функционирование 

гимназического музея 

«Истоки» (экспозиции, 

посвященные культуре 

народов Поволжья). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу 
 Содержание отдельных 

предметов 

Внеурочная деятельность 

гражданственность, Обществознание, право: Сетевое взаимодействие с 
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гражданская позиция 

активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

Осознание и принятие 

прав и ответственности 

гражданина Российской 

Федерации, знание основ 

Конституции, осознание 

ответственности за 

нарушения от 

административной до 

уголовной 

Молодёжной правовой 

академией, созданной при 

поддержке губернатора 

Ульяновской области  С.И. 

Морозова. 

Сетевое взаимодействие с 

волонтерским центром 

«Равный равному». 

Участие в работе 

Молодёжного 

инициативного центра. 

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, 

противостояние 

экстремизму, коррупции и 

дискриминации в любом 

проявлении. 

Естественно-научные 

предметы: 

Научная картина мира с 

позиций современной 

науки; значимость в 

мировой науке трудов 

наших соотечественников. 

Общественно – научные 

предметы (география, 

экономика): многомерная 

картина мира в тесной 

взаимосвязи всех 

элементов, определение 

места России в 

поликультурном мире. 

ОБЖ: формирование 

понятия об экстремизме 

как основной угрозе 

современному миру и 

способах противодействия 

Взаимодействие с областной 

лигой «Школьного 

предпринимательства», 

Тематические мероприятия. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми 

Принятие 

гуманистических идей, 

способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного отношения к 

людям, формирование 

высоко-нравственной 

позиции в поведении 

независимо от социальной 

группы 

Литература: обобщение 

образов героев 

литературных 

произведений, 

демонстрирующих 

высоконравственное 

поведение, способных к 

сопереживанию; осознание 

тесной связи духовной 

составляющей с 

особенностями культуры и 

истории России. 

История: обобщение 

примеров исторических 

лиц, проявивших 

высоконравственное 

отношение к окружающим 

(меценаты, общественные 

Традиционные акции 
«Помощь ветеранам», акции 

в помощь приютам 

бездомных животных 
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 деятели)  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, 

значимости науки, 

готовность к научно- 

техническому творчеству 

Естественно-научные 

предметы: 

Научная картина мира с 

позиций современной 

науки; значимость в 

мировой науке трудов 

наших соотечественников. 

Индивидуальный проект: 

выполнение собственного 

исследования 

Гимназическая конференция 
«СТУПЕНИ» 

Традиционные Дни науки. 

Посещение центров 

технического творчества. 

Выход на предприятия. 

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 

Освоение программам 

углубленного уровня 

Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации: 

- Уроки успеха (встречи с 

работниками предприятий) 

- Посещение Дней открытых 

дверей в вузах города 

- профориентационная 

диагностика (по заказу 

школьному психологу) 

-выход на предприятия. 

экологическая культура, 

бережное отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

Биология, химия, ОБЖ, 

география: 

Понятие об экосистеме, 

баланса в мировой 

экологии,  природные и 

техногенные катастрофы 

(причины и 

предотвращение). 

Бережное отношение к 

природным ресурсам 

России. 

Экологические акции 

(посадка зеленых 

насаждений) 

Волонтерские акции по 

содержанию в чистоте 

прилегающих территорий 

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

том числе подготовка к семейной жизни 

Ответственное отношение 

к семье, положительный 

образ семьи 

Литература, история, 

обществознание: 

Обобщенный образ 

положительной семьи. 

Дни семейного общения. 

Праздничные программы ко 

Дню матери, 8 марта 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений 

Осознанный выбор 

будущей  профессии, 

потребность трудиться 

Освоение программам 

углубленного уровня 

Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации: 

- Уроки успеха (встречи с 

работниками предприятий) 

- Посещение Дней открытых 
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  дверей в вузах города 
- профориентационная 

диагностика (по заказу 

школьному психологу) 

-выход на предприятия. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся 

физическое, 

эмоционально- 

психологическое, 

социальное благополучие 

обучающихся в жизни 

образовательной 

организации, ощущение 

детьми безопасности и 

психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности 

В учебной деятельности 

принцип здоровье 

сбережения. 

Создание комфортных 

условий на уроке. 

Создание комфортных 

условий в образовательной 

организации 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Описание УУД Применительно ко всем 

предметам 

Внеурочная деятельность 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

Изучение предметов на 

определенном уровне 

(базовый или 

углубленный). 

Выполнение учебных задач 

и оценка результата по 

критериям образца 

Выполнение 

индивидуального проекта 

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; 

Планировать и 

контролировать время, 

отводимое на выполнение 

задания 

Простраивание траектории 

личностного развития 

(портфолио) 

Планирование действий по 

подготовке в ГИА 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

Сотрудничество в 

организации учебной 

деятельности 

Реализация коллективных 

проектов 
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сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью 

  

   
 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Описание УУД Содержание отдельных 

предметов 

Внеурочная деятельность 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

Понимание алгоритмов 

выполнения определенных 

задний, работа с разными 

источниками информации 

 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; 

Развитие критического 

мышления, сравнительный 

анализ различных точек 

зрения. 

Работа с текстом в рамках 

ГИА, написание сочинений 

Индивидуальный проект 

использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных 

в информационных 

источниках; 

Составление схем, 

алгоритмов размышлений, 

опорные схемы. 

Анализ текста 

Индивидуальный проект 

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; 

Критическое мышление 
при обсуждении различных 

точек зрения 

Проектирование и 

реализация групповых 

проектов 

выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для 

Устанавливать 

межпредметные связи, 

применение знаний, 

полученных на одном 

предмете, на другом. 

Создание межпредметных 

проектов 
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широкого переноса средств 

и способов действия; 

  

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

Структурирование 

индивидуальных учебных 

планов 

Формирование 

индивидуальных учебных 

планов 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Описание УУД Содержание отдельных 

предметов 

Внеурочная деятельность 

• 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; 

Умение вести деловую 

переписку, выстраивать 

деловые отношения с 

представителями любой 

возрастной группы. 

Уметь подбирать 

команду. 

Организация групповых 

проектов и участие в них в 

разных качествах 

• 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; 

Работа в группе Организация групповых 

проектов и участие в них в 

разных качествах 

• развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

• 

Монологическое 

высказывание на любом 

предмете 

Защита исследовательского 

проекта 

распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

Умение общаться в 

группе со своим 

оппонентом 

Организация групповых 

проектов и участие в них в 

разных качествах 
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выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 
действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. 

п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

УУД Задания, позволяющие их 

сформировать 

Образовательное 

событие 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Задачи сконструированы 

таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с 

научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн 

научного исследования; 

в) интерпретировать 

полученные данные и доказательства 

с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

 

- образовательные 

экскурсии; 

- организация учебно- 

исследовательской 

деятельности учащихся 

- полидисциплинарные 

и метапредметные 

погружения и 

интенсивы; 

– методологические  и 

философские 

семинары; 

– образовательные 

экскурсии; 

– учебно- 

исследовательская 

работа обучающихся, 

которая предполагает: 
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  – выбор  тематики 

исследования, 

связанной с новейшими 

достижениями  в 

области науки и 

технологий; 

– выбор тематики 

исследований, 

связанных  с  учебными 

предметами,  не 

изучаемыми   в   школе: 

психологией, 

социологией,  бизнесом 

и др.; 

– выбор  тематики 

исследований, 

направленных  на 

изучение  проблем 

местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Открытость образовательной среды 

позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других 

образовательных организаций 

региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

– представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для выполнения 

учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, 

местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

– межшкольные 

(межрегиональные) 

конференции 

обучающихся; 

-материал, 

используемый  для 

постановки   задачи   на 

конференциях,  должен 

носить 

полидисциплинарный 

характер и касаться 

ближайшего будущего; 

– комплексные 

задачи, направленные 

на решение актуальных 

проблем,  лежащих в 

ближайшем будущем 

обучающихся:  выбор 

дальнейшей 

образовательной  или 

рабочей  траектории, 

определение 

жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные 

задачи, направленные 

на решение проблем 

местного сообщества; 

– комплексные 

задачи, направленные 

на        изменение        и 
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  улучшение реально 

существующих бизнес- 

практик; 

– социальные 

проекты, направленные 

на улучшение жизни 

местного  сообщества. 

К таким проектам 

относятся: 

а) участие в 

волонтерских акциях и 

движениях, 

самостоятельная 

организация 

волонтерских акций; 

б)  участие в 

благотворительных 

акциях и движениях, 

самостоятельная 

организация 

благотворительных 

акций; 

б) создание и 

реализация социальных 

проектов разного 

масштаба и 

направленности, 

выходящих за рамки 

образовательной 

организации; 

– получение 

предметных   знаний   в 

структурах, 

альтернативных 

образовательной 

организации: 

а)в заочных и 

дистанционных школах 

и университетах; 

б)участие в 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах; 

в)самостоятельное 

освоение отдельных 

предметов и курсов; 

г)самостоятельное 

освоение 

дополнительных 

иностранных языков. 

Регулятивные Используются возможности -получение 
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универсальные 

учебные действия 

самостоятельного формирования 

элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных 

языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение 

глав, разделов и тем учебных 

предметов; 

в) самостоятельное обучение в 

заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г)самостоятельное 

определение  темы  проекта,  методов 

и способов его реализации, 

источников  ресурсов,  необходимых 

для реализации проекта; 

д)  самостоятельное 

взаимодействие с источниками 

ресурсов: информационными 

источниками,   фондами, 

представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное 

управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов 

проектной работы на различных 

этапах ее реализации. 

дополнительного 

образование вне 

гимназии; 

-участие в заочных 

конкурсах; 

-прохождение практики 

на предприятии или 

организации 

соответствующего 

профиля; 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД при освоении программ 

среднего общего образования особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

– ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

– ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

– ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 

адекватное решение; 

– ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– волевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи  на  смысловое  чтение.  Регулятивные  универсальные  учебные 

действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых  ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

-подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; 

- подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. 

д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения 

задания, проекта, дневников выполнения исследований; 

- ведение протоколов выполнения учебного задания; 

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

средней школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

при освоении программы среднего общего образования является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Особенности исследовательского метода 

заключаются в том, что он «организует творческий поиск и применение знаний, 

обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по их 

поиску, является условием формирования интереса,потребности в творческой 

деятельности, в самообразовании». 

Различают проектную деятельность, проектно-исследовательскую деятельность 

и исследовательскую деятельность учащихся. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Проектно–исследовательская деятельность – деятельность  по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и 

задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Проектно–исследовательская деятельность 

является организационной рамкой исследования. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, 

связанная с решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. 

В своей работе мы руководствуемся следующим определением: 

«Исследовательская деятельность учащегося – это конкретная форма учебно- 

познавательной деятельности – деятельности учащегося по осуществлению учебного 

исследования,   направленного   на   формирование   адекватного   представления   об 
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изучаемом объекте в процессе решения реальной познавательной проблемы, 

осуществляемого в соответствии с требованиями научного исследования, чаще всего, 

под руководством специалиста – научного руководителя, и сопровождающегося 

овладением необходимой совокупностью знаний и умений по добыванию, переработке 

и применению информации. 

В МБОУ гимназии №59 созданы необходимые и достаточные условия для 

включения всех учащихся в исследовательскую деятельность: имеются 

подготовленные к руководству исследовательской деятельностью учащихся педагоги 

(все педагоги, работающие в 10 классе прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС СОО), разработано и апробировано учебно-методическое сопровождение 

исследовательской деятельности учащихся (программа курса «Индивидуальный 

проект», Положение об исследовательской деятельности учащихся, требования к 

оформлению, критерии оценки исследовательского проекта), функционирует 

гимназическое научное общество учащихся. 

Главной ценностью учебного исследования является развитие личности 

учащегося посредством формирования индивидуальной культуры исследовательской 

деятельности. В связи с этим результаты исследовательской деятельности учащегося 

делятся на внешний и внутренний результаты. Внешний результат (продукт) – это 

средство разрешения проблемы исследования, результат развития деятельности по 

инициативе учащегося. Внутренний результат – это успешный опыт осуществленной 

исследовательской деятельности, принятые ценности, т. е. развитие культуры 

исследовательской деятельности ребёнка в границах развития его личности в целом. 

Наша идея создания условий успешности для всех учащихся, выражающаяся в 

необходимости вовлечения их в исследовательскую деятельность, имеет два аспекта 

воплощения. Первый аспект состоит в применении исследовательского подхода для 

обнаружения инициативы учащегося к развитию деятельности, при этом, имеющийся 

актуальный уровень культуры исследовательской деятельности, применяется 

учащимся, как в ходе реализации учебного исследования, так и в интеллектуальной 

соревновательной деятельности, например, в интеллектуальных играх и марафонах, 

интернет – турнирах и др. Второй аспект заключается в моделировании на основе 

исследовательского подхода индивидуальных образовательных траекторий всех 

учащихся школы. 

Интегрированная в образовательный процесс, исследовательская деятельность, 

обеспечивает глубину погружения учащегося в содержание изучаемого явления, 

актуализирует мотивацию и повышает интерес к процессу обучения, способствует 

позитивному качественному изменению личности ребенка в целом. 

Достижения гимназистов в конкурсных мероприятиях исследовательской 

направленности позволяют оценить эффективность внутригимназической системы 

учебно-методического сопровождения выявления и развития одаренности детей . 

Мы выделяем три уровня культуры исследовательской деятельности учащихся: 

базовый, продуктивный, творческий. Идентификация учащихся в соответствии с 

данными уровнями указывает индивидуальный вектор развития культуры 

исследовательской деятельности и корректирует деятельность  гимназического 

научного общества по её формированию. Охарактеризуем данные уровни. 

Базовый уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ: 

- в основном владеют умениями определять тему проектной работы, 

формулировать цель и задачи, гипотезу исследования, планировать работу; 

- имеют выработанные представления о композиции и структуре 

исследовательской (проектной) работы, о виде продукта работы; 

- умеют применять теоретические методы, элементы эмпирического 

исследования; 
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- в основном умеют правильно описывать источники информации и составлять 

тезисы исследовательской (проектной) работы; 

- умеют составлять доклад для защиты результатов исследовательской 

(проектной) работы и создавать презентацию; 

- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы 

не превышает 50%. 

Продуктивный уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ: 

- уверенно владеют умениями, соответствующими базовому уровню; 

- реализуют исследовательские (проектные) работы с обязательным 

применением методов эмпирического (практического) исследования и последующей 

апробацией его результатов; 

- имеют выработанные представления о составлении паспорта 

исследовательской части работы; 

- обладают умениями моделирования презентации проектной работы на основе 

защитной речи, а также умениями вести дискуссию по теме работы; 

- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы 

не превышает 75%. 

Творческий уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ: 

- уверенно владеют умениями, соответствующими продуктивному уровню; 

- умеют применять методы экспериментального исследования (лабораторный 

эксперимент, моделирование, анкетирование, интервьюирование и др.); 

- проявляют самодеятельность в вопросах формулирования проблемы 

исследования, выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач 

исследования, поиска, анализа и синтеза информации, составления паспорта 

исследовательской части работы, обработки, количественного и качественного 

анализов данных экспериментального исследования. 

- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы 

– 100%. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так 

и специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- 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; 
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оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями 

исследования; представление результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

-планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 
учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок— 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

-исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

-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, 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. 

Для выполнения проекта должны быть все условия — 

- информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
-обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Сравнительная таблица 

Исследование Проект 

Задача - (для исследователей)– научиться 

в процессе обучения самостоятельно 

пользоваться своим умом, в особенности 

той способностью ума, которая называется 

исследовательским инстинктом, 

вырабатывать на основе материала 

школьных предметов понимание сложных 

и малоизученных вопросов, стремление 

самостоятельно находить эти вопросы- 

задачи-проблемы и самостоятельно их 

решать. То есть стать, если не мастером, 

то хотя бы приличным подмастерьем по 

производству обязательно нового знания; 

Задача - (для проектировщиков) – уметь 

видеть в каждом школьном предмете его 

возможности для предвидения, 

прогнозирования и самостоятельного 

проектирования нового продукта 

В чем же сходство этих двух важнейших в человеческой жизни «производств» – новых 

знаний и новых продуктов? 

Во-первых, их природа деятельностна, то есть содержит в себе все компоненты 

деятельности ученика: мотив, цель, алгоритм движения к цели, выбор средств, 

собственно действий по достижению цели с необходимыми по ходу дела 

корректировками движения к цели, получение результата, рефлексивная оценка 

полученного результата и т.д. 

Во-вторых, они сходны, потому, что в их начале лежит одно и то же состояние автора и 

исследования, и проекта. Назовем это состояние неудовлетворенностью настоящим и 

сильным желанием его изменить в лучшую сторону. 

В-третьих, указанное сильное желание рационально, то есть осознается как проблема, 

которая требует решения. 

В-четвёртых,  автор-ученик  до  начала  решения,  создает  воображаемый  образ  (для 
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проекта) или предположение-гипотезу (для исследования) того, что именно получится 

в результате решения проблемы. 

В-пятых, руководствуясь своей гипотезой возможного нового знания или 

воображаемым образом нового продукта, автор продумывает план решения проблемы, 

который представляет собой описание этапов-ступеней к получению нового знания 

или нового продукта. 

Всякое серьезное  исследование 

происходит обязательно внутри научной 

традиции. Предметом и результатом 

исследования является научное знание, 

обладающее  фиксированными 

признаками, главными из которых 

выступают доказательность, соответствие 

методов предмету, принятие экспертным 

сообществом. 

В проектировании предметы которого 

многообразны (вещи, отношения, 

процессы, даже собственная биография и 

т.п.), и непосредственно встроены в 

повседневность. 

Исследовательская деятельность 

отличается от проектировочной по 

содержанию целей и результатов. Ученик- 

исследователь ищет и находит решение 

значимой для него и науки проблемы в 

сконструированном новом знании, 

приобщении к неизведанной грани 

истины. 

Ученик-проектировщик – в изготовлении 

востребованного кем-либо продукта, 

обладающего потребительскими 

качествами. Даже если продукт этот не 

вещь, а новая культура управления, фильм 

или спектакль, а может быть и собственная 

биография. 

Для исследования показатель 

эффективности (отношение результата к 

затратам) не имеет столь важного 

значения, как для проектирования. 

Проект, как бы ни был он нов и 

потребительски полезен, вообще не будет 

считаться успешным, коль его реализация 

невозможна или неэффективна. 

результат исследования есть только новое 

знание 

результат проектирования – только 

продукт, обладающий новыми 

потребительскими качествами (предмет, 

вещь, фильм, методика, сюжет-текст и 

т.п.) 

Алгоритм исследования включает: 

постановку задачи; 
предварительный анализ имеющейся 

информации, условий и методов решения 

задач; 

формулировку исходной гипотезы или 

гипотез; 

теоретический анализ гипотез; 

планирование и организацию 

эксперимента; 

проведение эксперимента; 

анализ и обобщение полученных 

результатов; 

проверка исходных гипотез на основе 

полученных фактов; 

окончательная формулировка новых 

фактов, закономерностей или даже 

законов; 

Алгоритм проектирования включает: 
1. осознание несовершенства какого- 

либо явления, процесса, продукта; 

желание сделать эти явление, процесс, 

продукт заново или создать новые 

процессы, продукты, которые изменят к 

лучшему условия жизни (в логике 

системно-деятельностого подхода это и 

проблема, и мотив проекта); 

2. формулирование цели и задач проекта. 

В логике системно-деятельностного 

подхода данный компонент отвечает за 

первичный      образ результата и 

предварительное  продумывание  этапов 

его достижения. При постановке цели и 

задач необходимо назвать критерии 

качества их осуществления; 

3. формулирование темы проекта; 
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формулирование объяснений или научных 

предсказаний (прогнозов, утверждений, 

новых постулатов и т.п.). 

4. формулирование проектной гипотезы, 

наиболее часто в формате: «если…, то…». 

Проектная гипотеза прописывает те 

способы и средства («если 

употребить…»), которые потребны для 

достижения результата – цели проекта 

(«то получим…»); 

5. составление плана реализации проекта 

по этапам и срокам, с указанием сил и 

средств, привлекаемых на каждом этапе, а 

также критериев оптимального 

выполнения задач каждого этапа 

(обратить   внимание   на   словосочетание 

«оптимальное выполнение», разобраться, 

что оно означает, ибо для проекта 

получения продукта это принципиально); 

6. описание (предъявление, презентация) 

полученного результата проекта (нового 

продукта, процесса и т.п.) с опорой на те 

критерии качества, которые были введены 

при постановке цели проекта; 

7. рефлексия проведенной проектной 

деятельности как целого, оценка степени 

своей удовлетворенности полученным 

результатом, привлечение и рассмотрение 

оценок внешних экспертов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 
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– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ гимназии №59 приоритетными 

направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– информационное. 

 

Индивидуальный проект или исследование выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта следующих видов: 

 

Направление, вид 

исследовательской  и 

проектной деятельности 

Особенности конечного продукта проекта, исследования 

Информационный информационные проекты направлены на сбор 

необходимой для учебного процесса или других 

заказчиков информации. Разработка проекта связана с 

поиском и нахождением информации в различных 

источниках: монографиях, журнальных статьях, газетных 

публикациях, электронных базах данных, с помощью 

социологических опросов. Результатом  проекта 

становится отобранная, проанализированная, 

обобщенная, систематизированная и представленная в 

определенной форме информация – буклет, коллаж, 

публикация, страничка в Интернете и т.д. 

творческий творческие проекты направлены на разработку новых 

оригинальных идей, продуктов совместной деятельности, 

представляемых в творческой форме (творческий отчет, 

выставка, проект дизайна производственных помещений, 

видеофильм, печатная продукция – книга, альманах, 

журнал в компьютерной верстке, компьютерная 

программа и т.д.). Основными методами работы 

становятся «мозговой штурм», «синектика», метод 

творческой группы (лаборатории, конструкторского 

бюро, мастерской, редакции и т.д.); 

социальный проект нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего 

заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности его участников, 

который может быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства. Форма конечного 

продукта при этом разнообразна - от учебного пособия 

для   кабинета   физики   до   пакета   рекомендаций   по 
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 восстановлению экономики России. Ценность проекта 

заключается в реальности использования продукта на 

практике и его способности решить заданную проблему. 

прикладной Эти проекты отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников. Причем 

этот результат обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников. Такой проект требует 

тщательно продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четких выводов, то есть оформления 

результатов проектной деятельности и участия каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна 

хорошая организация координационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и 

индивидуальных усилий, в организации презентации 

полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику, а также систематической внешней 

оценки проекта. 

исследовательский исследовательские проекты по своему характеру 

напоминают научное исследование, подчиняются его 

логике и включают в себя: определение актуальности и 

степени разработанности проблемы, объекта и предмета, 

цели исследования, гипотезы, задачи, методологии и 

методики изучения проблемы; сбор и анализ информации, 

проведение эксперимента, разработку практических 

рекомендаций и т.д. Проекты данного вида чаще всего 

разрабатываются в рамках курсового и дипломного 

проектирования 

Бизнес-проектирование Бизнес-план- план, программа осуществления бизнес- 

операции, действий фирмы, содержащая сведения о 

фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности 

ИЛИ документ, вырабатываемый новой или действующей 

фирмой, компанией, в котором систематизируются 

основные аспекты намеченного коммерческого 

мероприятия. Процедура разработки бизнес-плана 

позволяет предвидеть возможные проблемы, избегать 

ошибок в управлении, распознавать и оценивать два 

основных вида рисков, присутствующих  в  любом бизнесе: 

внутренний, над которым предприниматель в целом 

имеет контроль (персонал, товарно-материальные запасы, 

местоположение бизнеса), и внешний (экономические 

условия, поведение партнеров, конкурентов, новое 

законодательство, погода), т. е. то, что предприниматель не 

в состоянии изменить. 

Структура бизнес-плана: 

1) резюме (кратко суммирующее основные моменты Б.- 

п.); 

2) сведения о компании (раскрываются содержание 

бизнеса и направления работы); 

3) среда для бизнеса (определяются объем рынка сбыта 
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При организации работы над проектом учителю важно учесть следующие 

моменты. 
Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле. Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся представлена по следующим основаниям: 
видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

для производимого продукта, услуг и т. п., доля рынка, 

которую предполагается занять); 

4) план по маркетингу и продажам (показывает 

планируемые объемы продаж и то, как это будет 

достигнуто); 

5) оперативный план (план приобретения оборудования, 

строительства, закупок и т. п.); 

6) план по трудовым ресурсам (подготовка, наем рабочей 

силы); 

7) финансовый план (обобщающий все перечисленное). 
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дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 
Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или 

исследования 
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин 

любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над формированием 

соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать: 

-степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

-практическое использование предметных и метапредметных умений; 

-количество новой информации использованной для выполнения проекта; 

-степень осмысления использованной информации; 

-уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

-оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

-осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

-уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

-владение рефлексией; 

В результате сформированности основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  МБОУ  гимназии 

№59, в том числе программы развития УУД, обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия гимназии включают: 

- МБОУ гимназия №59 полностью укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками (смотри приложение); 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ гимназии №59: 

40% высшая квалификационная категория, 20% - первая квалификационная категория ; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

гимназии  №59 – 95 % прошли курсы повышения квалификации по ФГОС . 

Педагогические кадры должны имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 



160  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Сетевое взаимодействие МБОУ гимназии №59 с другими организациями 

общего и дополнительного образования: 
-правовая Молодежная академия, 
-Лига школьного предпринимательства 

-Российское движение школьников 

-ДЮСШ №2, 

-Волонтерский центр. 

- созданы условия для обеспечения возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся, 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства (Волонтерский центр); 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность (наличие в гимназии лабораторного оборудования); 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

созданное методически единое пространства внутри гимназии как во время 
уроков, так и вне их. Основные методы и приемы в обучении представлены ниже. 

Основной принцип – ситемно-деятельностный подход в обучении. 

 

Учебное сотрудничество. 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), 

с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

-распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

-взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 
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- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

-создание учебной мотивации; 
- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 

к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что школьникам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 

1—5 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 
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Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

-усиление письменного оформления мысли за счет развития речи, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем учащимся, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания школьников на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально- личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для учащихся. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; 

развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

учиться познавать себя через восприятие другого; 

получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снизить уровень конфликтности подростков. 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
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В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных  логических приѐмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или 

уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы  (основания,  доводы)  —  используемые  в  доказательстве  уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность,икоторая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные   состояния,   действия   и   межличностные   отношения   предметом 
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специального рассмотрения (анализа и оценки) и практическогоимпреобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации ими кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? Чему можно было научиться ещѐ?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы). 

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

• Материал образовательного события  носит полидисциплинарный характер; 

• в событии целесообразно обеспечивается участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

• в событии (по возможности) принимают участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги других образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

• во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

• каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

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

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

принципов ставится то или иное количество баллов; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 
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• в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

• защита темы проекта (проектной идеи); 

• защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

• актуальность проекта; 

• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при  необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

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

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
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• оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

• для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

• оценивание производится на основе критериальной модели; 

• для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

• результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 

если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

• естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

• экономические исследования; 

• социальные исследования; 

• научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 
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II.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре ООП СОО есть 

не что иное, как рабочие программы по отдельным учебным предметам, курсам. 

Поскольку разработка основной образовательной программы относится к компетенции 

образовательной организации, то в ее компетенции находится и разработка, 

утверждение и реализация рабочих программ по учебным предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов в соответствие с ФГОС СОО, 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса содержат следующие 

разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные; предметные по двум уровням «ученик научится» и «ученик получит 

возможность научиться»); 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение 

каждой темы. 

Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей 

из граф: 

• название темы; 

• количество часов, отводимых на освоение темы; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов  
деятельности; 

• тематическое планирование. 

Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей 

из граф: 

• название темы; 

• количество часов, отводимых на освоение темы. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы среднего 

общего образования (образовательные проекты, междисциплинарные погружения, 

образовательные события, конференции, групповой проект, индивидуальные проекты, 

экскурсии, погружение, нетрадиционные уроки и др.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего образования предусматриваются: 

• учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

• внеурочная деятельность. 
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Предметная область: русский язык и литература. 

 

Рабочая программа по русскому языку(базовый)  для 10 класса. 

 

Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) для 10 класса составлена на 

основе нормативных документов, определяющих содержание языкового образования: 

 

- закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ в ред. от 31.12.2015г. 

- Примерные программы по русскому языку. 10-11 классы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59 

- Программы  по  русскому  языку  для  10-11  классов  (авторы  под  редакцией  Н.Г. 

Гольцовой, Шамшина И.В,  издательство:  М.: Русское слово, 2011). 

- Учебный план МБОУ гимназия № 59 на 2017– 2018 уч. г. 

- Учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина «Русский язык и литература: 

учебник для 10-11 кл. общеобразовательных организаций. Базовый уровень », в 2 ч., 

Москва, «Русское слово» (входящий в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ действующими на 2017 год). 

 

 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе рассчитана на 35 учебных 

недель, то есть на  35 часов (1 часов в неделю). 

 

В программе отражено выполнение практической части по русскому языку. 

Контрольный диктант – 2 ч. 

Контрольный словарный диктант – 4 . 

Классное сочинение по прочитанному тексту  – 2 . 

Контрольное тестирование – 2 ч. 

 

Результаты изучения русского языка. 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации; компактдиски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, рассуждение; описание, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально- 

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне 

среднего общего образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 
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– 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. 

 

Ученик 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; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы 

Лексика 

 

Ученик научится определять: 

 лексическое и грамматическое значение слов; 
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 прямое и переносное значение слов; 

 понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 

 роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

 фразеологизмы, фразеологические выражения; 

 устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Ученик получит возможность: 

 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; 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Ученик научится: 

 соблюдать орфоэпические нормы правописания; 

 давать характеристику гласных и согласных звуков в слове;: 

 производить фонетический разбор слов; 

Морфемика и словообразование. 

Ученик научится: 

 определятьсостав слова; 

 определять способы образования слов; 

 соблюдать нормы формообразования; 

 соблюдать правописание морфем; 

 использовать морфологический принцип правописания; 

Ученик получит возможность: 

 производить морфемный анализ слов; 

 производить словообразовательный разбор слов; 

 правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

Морфология и Орфография. 

Ученик научится определять: 

 типы орфограмм; 

 безударные гласные в корне; 

 гласные после шипящих в разных частях речи; 

 гласные после шипящих и Ц; 

 правописание согласных в слове; 

 двойные согласные; 

 гласные и согласные в приставках; 

 правила переноса слов; 

 разделительные Ъ и Ь знаки; 

Ученик получит возможность: 

 определять орфограммы в словах; 

 решать орфографические задачи; 

 правильно писать безударные гласные в корне; 

 правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 

 правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

 правильно писать двойные согласные; 
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 правильно писать гласные и согласные в приставках; 

 правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 

 применять правила переноса в словах; 

Имя существительное 
Ученик научится определять: 

 лексико-грамматические разряды имен существительных; 

 нормы формообразования имен существительных; 

 морфемику имен существительных; 

Ученик получит возможность: 

 производить морфологический разбор имен существительных; 

 определять тип склонения, число и падеж имен существительных; 

 правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; 

 правильно писать сложные имена существительные; 

 решать орфографические задачи по теме; 

Имя прилагательное 

Ученик научится определять: 

 стилистические  особенности   употребления  полных  и  кратких  форм  имен 

прилагательных; 

 правописание сложных имен прилагательных; 

 особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях; 

 образование сложных прилагательных; 

Ученик получит возможность: 

правильно писать падежные окончания имен прилагательных» 

 правильно писать суффиксы имен прилагательных; 

 производить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных; 

 владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных; 

 правильно писать сложные имена прилагательные; 

Имя числительное 

Ученик научится определять: 

 особенности употребления имен числительных в речи; 

 сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными; 

Ученик получит возможность: 

 производить морфологический разбор имен числительных; 

 правильно писать падежные окончания имен числительных; 

 правильно писать сложные числительные; 

Местоимение 

Ученик научится: 

 определять особенности употребления местоимений в речи; 

 знать разряды местоимений; 

Ученик получит возможность: 

 производить морфологический разбор местоимений; 

 правильно писать местоимения. 

Глагол 

Ученик научится определять: 

 особенности употребления в речи различных форм глагола; 

 синонимию глагольных форм; 

 способы формообразования глаголов. 

Ученик получит возможность: 

 производить морфологический разбор глагола; 
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 правильно писать личные окончания глаголов; 

 правильно писать суффиксы глаголов; 

 правильно писать Ь в глагольных формах. 

Служебные части речи 

Ученик научится определять: 

 типы предлогов по структуре, по значению; 

 союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные; 

 разряды частиц; 

 типы междометий по значению и структуре. 

Ученик получит возможность: 

 отличать союзы и союзные слова; 

 правильно употреблять союзы в речи; 

 правильно писать частицы; 

 правильно писать предлоги; 

 уметь производить морфологический разбор служебных частей речи; 

отличать междометия и звукоподражательные слова. 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 10 класс 

35 ч. (1 час в неделю). 

 

1. Введение. Слово о русском языке – 1 час 
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 

государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки 

естественные и искусственные. Основные функции языка. 

 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография.  – 2 ч. 
Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, 

метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, 

омографы, омоформы. 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. 

 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 1 часа. 
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. Самостоятельная 

работа «Орфоэпические нормы». 

 

4. Морфемика и словообразование –  2 ч. 
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском 

языке: морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в 

русском языке. 

 

5. Морфология и орфография –  3 ч. 
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Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы- 

И после Ц в различных частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. 

Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 

приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Условия написания приставок. Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных 

приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. 

 

6. Части речи. Имя существительное – 2 ч. 
Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-, 

-ИЧК-,    -ЕЧК-,    ОНЬК-,-ЕНЬК-,    -ЫШК-,    -УШК-,    -ЮШК-,    -ЧИК-,    -ЩИК-. 

Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

 

7. Части речи. Имя прилагательное – 2 ч. 
Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, - 

ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН 

в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: 

слитное, дефисное. 

 

8. Части речи. Имя числительное – 2 часа. 
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в 

речи: «один»,  «оба», собирательных числительных. 

9. Части речи. Местоимение – 2 часа. 
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

10. Части речи. Глагол – 2 ч. 
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический 

разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в 

глагольных формах, правописание суффиксов. 

 

11. Части речи. Наречие. Слова категории состояния – 2 ч. 
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные 

наречия. Образование степеней сравнения  наречия.  Правописание  наречий: гласные 

на конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. Слова категории 

состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени 

сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 
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14.  Служебные части речи. Предлог – 2 ч., Союз – 2ч., Частица – 2 ч. 
Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 

слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная  часть  речи. Союзные 

слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по 

структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по 

звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное 

написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. 

Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

 

Учебно-тематический план. 

Русский язык в 10 классе (35 ч.) 

 

Содержание Кол-во часов 

1. Лексика. Фразеология. 2 ч. 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 ч. 

3. Морфемика и словообразование. 2 ч 

4. Морфология и орфография. 3 ч. 

5. Имя существительное. 2 ч. 

6. Имя прилагательное. 2 ч. 

7. Имя числительное. 2 ч. 

8. Местоимение. 1 ч. 

9. Глагол. 3 ч. 

10. Наречие. Слова категории состояния 2 ч. 

13. Служебные части речи. 4  ч. 

14.Повторение. 2 ч 

Контрольные работы: 
Контрольное сочинение по прочитанному тексту 

Контрольный тест 

Контрольный словарный диктант - 4 

 

2 

3 

Резерв 3 ч 

Итого: 35 часов 
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Рабочая программа по литературе (базовый) для 10 класса. 

 

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для 10 класса составлена на 

основе нормативных документов, определяющих содержание языкового образования: 

- закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, 

- Примерные программы по литературе. 10-11 классы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59 

- Программы по литературе для 10-11 классов (авторы под редакцией Зинина, Меркина, 

издательство:  М.: Русское слово, 2011). 

- Учебный план МБОУ гимназия № 59 на 2017– 2018 уч. г. 

- Учебник: Зинин, Меркин. Литература. учебник для 10 кл. общеобразовательных 

организаций. , в 2 ч., Москва, «Русское слово» (входящий в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ действующими на 2017 

год). 

 

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) и построена таким образом, 

чтобы учитель имел возможность самостоятельно систематизировать предлагаемый 

программой материал. Предусмотрена практическая часть. 

Всего часов – 105 (3 ч. в неделю). 

Классное сочинение – 4 

Домашнее сочинение – 4 

Контрольное тестирование – 2 

 

Результаты изучения предмета «Литература». 

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы). 

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты. 
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Ученик на базовом уровне научится: 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,  эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Ученик 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.); 
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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. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

o месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
o произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

o важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

o 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; 

o соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

Содержание  рабочей   программы по литературе. 

10 класс (105 ч.). 
 

 
Введение 

Литература второй половины XIX века. 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Повторение. (7ч.). А.С.Пушкин. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Национально- 

историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. Петербургская повесть А.С.Пушкина "Медный 

всадник" 

Повторение. М.Ю.Лермонтов. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Лирика 

(философские мотивы). "Валерик", "Сон", "Выхожу один я на дорогу", "Нет, я не 

Байрон.." 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Предчувствие трагедии 

русского нигилизма и безбожия. "Молтива", "Завещание". 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения "Вечера на 

хуторе близ Диканьки". Особенности композиции. П 

Петербургские повести" (обзор). Сочетание трагидийности и комизма. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. 
 

 
Жизнь и творчество (обзор). 

А. Н. Островский 
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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. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”.. 

Драма «Бесприданница». Тема греха и возмездия. 
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 
 

 
Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов». 

И. А. Гончаров 

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. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней 

из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

 

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, 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). 

Романы: «Дворянское гнездо», «Рудин». 
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

 

 

Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 
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природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 
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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. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. 

Рахманинов и др.). 

А. А. Фет 
Жизнь и творчество (обзор). 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…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; 

А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. 

Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры. 

Загадка женской души в повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
 

 
Жизнь и творчество (обзор). 

Н. А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

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

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ 

Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение 

красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 



184  

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические 

образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема 

народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа 

поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А.  Некрасова;   связь   поэмы   «Кому  на   Руси   жить  хорошо»  с   фольклорной 

традицией. 

Межпредметные   связи:   некрасовские  мотивы  в  живописи   И.   Крамского,   В. 

Иванова, 

И.Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Домашнее сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 
 

 
Жизнь и творчество (обзор). 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). Сказки. Развенчание обывательской психологии, 

рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь». Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. 

Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Внутрипредметные   связи:   фольклорные   мотивы   в   сказках   М.Е.   Салтыкова- 

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные  связи:  произведения  М.Е.  Салтыкова-Щедрина  в  иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел- 

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

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. 

Романы: «Братья Карамазовы», «Униженные и оскорбленные». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского 

(евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема ин- 

дивидуализма и др.). 
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Межпредметные  связи:  особенности  языка  и  стиля  прозы  Достоевского;  роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, 

К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Классное сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

 

 

Л. Н. Толстой 
Жизнь и творчество.  Рассказы « Утро помещика», « Севастопольские  рассказы». 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль 

народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 

партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Анна Каренина». 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого;  образ Наполеона 

и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), 

иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. 

Серов, Д. Шмаринов). 

Антон Павлович Чехов 
Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре», «Дом с 

мезонином»,  «Студент», «Дама с собачкой», «Черных монах»,  «Ионыч». 

Особенности драматургии. «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. 

Символ сада в комедии. 

 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

 

Зарубежная литература 
Обзор зарубежной литературы первой половины 19-го века. Г.Ибсен, драма 

"Кукольный дом". Особенности конфликта. Вопрос о правах женщины. Раздумья о 

человеческой судьбе и несправедливости мира. 
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Из зарубежной литературы. Ги де Мопассан "Ожерелье" (комплексный анализ текста) 

 

К. Хетугорнов. Стихи из сборника "Осетинская лира": жизнь простого народа, тема 

женской судьбы. 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19-го века. А.Рембо  "Пьяный корабль". 

Тема стихийности жизни, пафос отрицания устоявшихся норм. Символика образов. 

 

Тематичекий план 

Раздел  
 

введение 
1 ч. 

 

литература первой половины XIX века 
6 ч. 

Гончаров И.А. 7ч 

А.Н. Островский 
6ч 

И.С. Тургенев 9 ч. 

Н.А. Некрасов 
9ч. 

Ф.И. Тютчев 
5 ч. 

А.А. Фет 
4 ч 

Обзор зарубежной литературы 1ч 

А.К. Толстой 1 

М.Е. Салтыков - Щедрин 3 

Обзор зарубежной литературы 1 

Ф.М. Достоевский 10 

Л.Н. Толстой-14 14 

Литература народов России-1 1 

Н.С. Лесков 3 

А.П. Чехов 9 

Обзор зарубежной литературы-4 4 

Резерв-4 4 

 

Предметная  область: иностранные языки. 

 

Рабочая программа по английскому языку (углубленный) для 10 класса. 

 
Рабочая программа по английскому языку (углубленный уровень) для 10 классов составлена на 

основании нормативно-правовых  документов: 

- Федерального закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. №413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ в ред. от 

31.12.2015г. 

- Примерной программы по английскому языку. 10-11 классы; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59; 
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- Учебного плана МБОУ гимназии №59 на 2017-2018 учебный год; 
- Учебник: О. В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык», 10 класс, М.: 

Просвещение,2016 (входящий в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ действующими 

на 2017 год). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

210 ч (6 ч в неделю) 
 

Согласно учебному плану на изучение английского языка в  10 классе отводится: 

Количество часов в год – 210. 

Количество часов в неделю – 6. 

Количество учебных недель – 35. 

Предметное содержание речи: 
 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Изобразительное искусство. Человек- творец прекрасного; художники 

прошлого; материалы для создания художественных произведений; 

классическое и современное искусство; что мы видим на живописных полотнах; 

наиболее популярные виды живописи; основные характеристики живописных 

произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; 

влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии, верования, предрассудки. Ведущие религии 

мира – христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие ветви христианства; 

религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; 

места поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие 

верования древнего человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы 

древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические 

воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности. Основные современные 

экологические проблемы; влияние человека на состояние окружающей среды; 

состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; 



188  

нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и 

животного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы- 

извержения вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, 

землетрясения; возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья. Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в 

понимании различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, 

создание счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; 

достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; 

философия счастья у разных людей. 
 

 
деятельности 

В русле говорения 

Коммуникативные умения по видам речевой 

Диалогическая форма речи 
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах,  в том числе в форме в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого 

языка 

Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает: 

• развитие умений участвовать в беседе; 

• запрашивать информацию и обмениваться ею; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

• расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

• брать на себя инициативу в разговоре; 

• вносить пояснения и дополнения; 

• выражать эмоции различного характера; 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

• подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

• характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

• описание событий; 

• изложение фактов; 

• высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

• формулирование выводов; 

• оценка фактов/событий современной жизни; 

• сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

• комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

• сообщение; 

• доклад; 

• представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

В русле аудирования 
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На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией; 

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения; 

 При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих 

умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к 

ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 

В русле чтения 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстовразличных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения; 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно- 

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

• изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

• просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет- 

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 
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описываемые факты/явления, делать выводы; 

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности, при подготовки доклада, сообщения. 

В русле письма 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр) 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

 Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 
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- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной 

семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- 

(unfasten); 

- конверсия  для  образования  глаголов  от  существительных,  обозначающих 

животных (ape – to ape, dog – to dog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью 

создания аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to 

carry out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick 

out, to stick to, to stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, 

feast – meal, pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – 

odd, to reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – 

pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы 

(shadow – shade, victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – 

despite) 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 
1. Имя существительное 

- особенности употребления нарицательных имен существительных: а) 

оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б)     имеющих     омонимичные     формы     для     единственного    числа 

(headquarters, means, series, species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г)  употребляющихся  во  множественном  числе  для  передачи  единого концепта 

(belongings, brains, lodgings, outskirts) 

- особенности употребления собирательных имен существительных: 

а)  сочетающихся  с  глаголом  только  во  множественном  числе  (people, cattle, the 

clergy, the police, the military) 

б) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, crew, crowd, family, staff, team). 

2. Местоимение 

- местоимение one/ones и особенности его употребления. 

3. Имя прилагательное 

- адъективные единицы, используемые только в функции предикатива 

(afloat, afraid, alike, alive, ashamed, asleep, awake); 

- изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного 

или постпозитивного употребления по отношению к имени 

существительному (the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned 

(=responsible); 

- порядок  следования  прилагательных  в  атрибутивных  цепочках  (a 

beautiful big old oval brown Turkish carpet). 

4. Наречие 

- наречие для выражения отношения говорящего к предмету 

высказывания (generally, normally, hopefully, frankly, honestly). 

5. Глагол 
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- транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения 

прямого и косвенного дополнения в предложения с подобными 

глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); 

возможностьнекоторых глаголов функционировать в  качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. 

She is cooking fish. The fish is cooking.); 

- структуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

6. Междометия 

- междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow! etc.). 

 

 
Планируемые результаты освоения программы в X классе по английскому языку 

на углубленном уровне 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать   партнёру   необходимую   информацию   как   ориентир  для  построения 
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действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные 
 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные 
 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять   выбор   наиболее   эффективных   способов   решения   задач   в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

 
Учащиеся научатся: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию, 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; 

 знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

 применять этих знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

 понимать роли владения иностранными языками в современном мире; 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, 

 приобщатся к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах, 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремится к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка. 
 

 

Тематическое планирование 210 часов (6 часа в неделю, 35 учебных недель) 
 

№ п/п Учебная ситуация Предметное содержание Кол-во 

часов 

1 Человек-Творец. Художники прошлого, материалы для создания 

художественных произведений, классическое и 

современное искусство, наиболее популярные виды 

живописи. 

49 

2 Человек-Верующий. Ведущие религии мира. 48 

3 Человек - дитя 

природы. 

Основные современные экологические проблемы, 

влияние человека на состояние окружающей среды, 

международные организации по защите растительного 

и животного мира. 

61 

4 Человек в поисках 

счастья. 

Семья и счастье, достаток и счастье, любимое дело и 

счастье, дружба и любовь в жизни человека. 
52 

 Итого  210 

Предметная область: общественные науки. 

 

Рабочая программа по истории (базовый) для 10 класса. 
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Рабочая  программа  по  истории  (базовый  уровень)  для  10  класса  составлена  на  основании 

следующих документов: 
 

 ЗАКОНА РФ №273 « ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29 декабря 

2012 года. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года. № 413 « Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями , утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ в ред. От 

31.12.2015 г 

 Примерные программы по истории 10-11 классы. 

 Основной  образовательной программы  среднего  общего образования  МБОУ гимназии 

№59. 

 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова.  - М.: Просвещение, 2017. 

 Всеобщая история.. Учеб. для общеобразовательных учреждений /В.И. Уколова, А.В. Ревякина, под 

ред.А.О.Чубарьяна– М.: Просвещение, 2017. 

 Учебник: История России. 10 класс. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова. М. « 

Просвещение « 2016 г. 

 Учебник: Всеобщая история. 10 класс. Под редакцией В.И. Уколова, А.В. Ревякина, под ред. А.О. 

Чубарьяна– М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Рабочая программа предназначена для учащихся 10 классов МБОУ гимназия № 59, 

рассчитана на 70 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю). История России 44 ч.. 

Всеобщая история 26 ч. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 Россия в Первой 

мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро- германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- промышленных   

комитетов.   Пропаганда   патриотизма   и   восприятие   войны   обществом. 

Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы:несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны.  Кадровая чехарда 

в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября 

(7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков 

и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических  преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика 

и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях  

антибольшевистских  сил.  Повстанчество  в  Гражданской  войне.  Будни  села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско- 

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа.   

Издание   «Народной   библиотеки».   Пролетаризация   вузов,   организация 
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рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. 

Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно- 

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 
Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление  крестьян.  Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский   тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых  отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного 

хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы   как   инструмент   сталинской   политики.   Органы   госбезопасности   и   их   роль   в 
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поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий 

на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия  наук  и  Коммунистическая  академия,  Институты  красной  профессуры.  Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. 

Установление  жесткого  государственного  контроля  над  сферой  литературы  и  искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм  как  художественный  метод.  Литература  и  кинематограф  1930-х  годов.  Культура 

русского  зарубежья.  Наука  в  1930-е  гг.  Академия  наук  СССР.  Создание  новых  научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной  техники.  Формирование  национальной  интеллигенции.  Общественные  настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» 

в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя  политика  СССР  в  1920-1930-е  годы.  Внешняя  политика:  от  курса  на  мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР  из  международной  изоляции.  «Военная  тревога»  1927  г.  Вступление  СССР  в  Лигу 

Наций.  Возрастание  угрозы  мировой  войны.  Попытки  организовать  систему  коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций 

в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 
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Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 - осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады    Ленинграда.    Оборона    

Одессы    и    Севастополя.    Срыв    гитлеровских    планов 

«молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории 

СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 

г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 

1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 

городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы 

на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание  Суворовских  

и  Нахимовских  училищ.  Культурное  пространство  войны.  Песня 

«Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь 

в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в 

Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.  Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы 

и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно - командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.  Послевоенные  

репрессии.  «Ленинградское  дело».  Борьба  с  «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 
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Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды».  

Неофициальная  культура.  Неформальные  формы  общественной  жизни:  «кафе»  и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на 

церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение 

и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960- х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 

экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук 

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-- технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК). 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост   

социальной   мобильности.   Миграция   населения   в   крупные   города   и   проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание  международной  напряженности.  «Холодная  война»  и  мировые  конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт   с   Китаем.   Достижение   военно-стратегического   паритета   с   США.   Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно - политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и 

в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший 

орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки 

ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР     Конституционного     суда     и     складывание     

системы     разделения     властей. 
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Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном  

суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях  обновлении  Союза  ССР.  План 

«автономизации» - предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум 

о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово- директивной экономики и переходе 

к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно -конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник  СССР  на международной 

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

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. Становление новой России (1992-1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного  проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. - попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма.   Восстановление   конституционного   порядка   в   Чеченской   Республике. 
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Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 

слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве:СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя  политика  в  конце  XX  -  начале  XXI  в.  Внешнеполитический  курс  В.В.  Путина. 

Постепенное  восстановление  лидирующих  позиций  России  в  международных  отношениях. 
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Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

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

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования  науки,  падение престижа 

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

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 
 
 

Всеобщая история .  
III. Содержание тем учебного курса 

 

Вводная часть 
Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы 

и проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к 

периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. Историческое 

событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды источников. Понятие 

и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико- методологическому 

осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. Цивилизационный 

подход к истории. Школа «Анналов» (социальная история). Смысл истории. История в век 

глобализации. 

 

Тема 1. Первобытность 
Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные представления о 

формировании человека современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии 

развития человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая 

революция и ее историческое значение. 

 

Тема 2. Древний мир 
Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании цивилизаций. 

Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные представления о факторах 

и формах возникновения государства. Вождества. Восточная деспотия и ее роль в 

древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и социальные нормы. 

Античные  цивилизации  Средиземноморья.  Зарождение  античной  цивилизации.  От 
«темных  веков»  к  классической  Греции.  Античный  полис:  расцвет  и  кризис.  Эллинизм. 

Цивилизация Древнего Рима в VIII—I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представления об осевом 

времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская духовная традиция. 

Иудейская духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения. 

Формирование научного мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство мира 

древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для человечества. Римское 

право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. 

Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних 

цивилизаций. 
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Тема 3. Средневековье 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского Средневековья. 

Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского укладов. Государство 

франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение понятий. 

Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная структура. 

Сословное общество. Этапы развития средневекового 

государства. Сословно-представительная монархия. Централизация и полицентризм. 
Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская цивилизация. Роль религии 

и церкви в средневековом обществе. Европейское общество в XIV—XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль 

государства в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо- мусульманском 

средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое значение средневековой арабо-

мусульманской культуры. 

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние века» к 

истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, Японии в эпоху 

Средневековья. 

 

 
Новое время: эпоха модернизации (10ч) 

 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) 

к индустриальному обществу. 

 
Великие  географические  открытия  и  начало  европейской   колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. 

 
Усиление роли техногенных  факторов  общественного  развития  в  ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

 
От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму  –  эволюция  европейской 

государственности.  Возникновение  концепции  государственного  суверенитета.  Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм.  Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических  доктрин  либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма.  Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.   

Эволюция   традиционных   социальных    групп    в    индустриальном обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 

 
Планируемые результаты освоения  предмета 
 
 

Личностные результаты: 
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 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 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); 

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

в Российской Федерации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Метапредметные результаты: 

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. 
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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; 

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 результаты: 

- 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. 

 

Ученик 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; 
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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. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

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

 

Тематическое планирование курса 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

(тестирование) 

1 Глава 1. Россия в годы «великих потрясений» 6 1 

2 Глава 2. Советский Союз в 20-30 гг. 9 1 

3 Глава 3. Великая Отечественная война в 1941- 7 1 
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 1945гг.   

4 Глава 4.   Апогей и кризис советской системы 

1945-1991 гг. 

15 1 

5 Глава 5.  Российская Федерация 7 1 

 Всего часов 44 

 
 

 
№ п/п 

 

Название разделов и тем 

 
Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

( тестирование) 

1 
Первобытность 

1  

Раздел 1. Древний мир 

2 Глава 1. Древний мир 4  

 

3 
Глава 2. Средневековье 

5 
 

1 

 
4 

Глава 3. Возрождение  
1 

 

5 Глава 4. Новое время 10 1 

    

 
Резерв 5 

 

 
Всего часов 

  

26 
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Рабочая программа по праву (углубленный уровень) для 10 кл. 

 

Настоящая рабочая программа по праву для 10 класса (углубленный уровень) 

составлена на основе 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 273 – ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки в ред. от 31.13.2015г. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

гимназии №59. 

 Учебный план МБОУ гимназии № 59 на 2017-2018 учебный год. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" с изменениями, внесенными приказом министерства 

образования и науки РФ действующими на 2017 год. 

 Авторская программа А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной Право. 10-11 классы. 

Углубленный уровень. М. Дрофа, 2014. 

 Право. Базовый и углубленный уровни. 10-11 кл.: учебник. А.Ф. Никитин. Т.И. 

Никитина. М,: Дрофа. 
 

Содержание курса «Право» 10 -11 класс (140 часов) 

 

10 класс (70 часов) 

 

Часть первая. История и теория государства и права. Тема №1. 

История и теория государства и права (9 ч) 

 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства 

и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 

мысли. Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно- 

правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 

века. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность 

М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания 

законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 

века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-

командной      системы      управления.      Начало      правозащитного, 
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диссидентского  движения.  Принятие  Конституции  СССР  1977г.  Кризис  общества 

«развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию 

в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в 

стране. Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса 

РФ и др. 

 

Тема №2. Вопросы теории государства и права (8 ч) 

 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

 

Часть вторая. Конституционно право. 

Тема №3. Конституция РФ (24 ч) 

 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной 

части Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское 

государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный 

народ России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  

государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или 

отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – Совет 

Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и 

комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства 

РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 
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Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

 

Тема №4.Права человека (20 ч) 

 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. 

Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о 

правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства 

и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на 

свободу передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний 

и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно 

или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право 

на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. 

Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

 

Тема №5. Избирательное право и избирательный процесс (5 ч) 
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательный 

процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. 

Итоговое повторение (3 часа) Ученик 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; 
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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; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
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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. 

Ученик 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; 
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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. 

 

 

Результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений РФ. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Личностные результаты: 
1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

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 служить 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; 



220  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое и отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании; 

12) брежное, ответственное и компетентное отношение тк физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) основы экологического мышления, осознание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

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, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информация, получаемую из разных 

различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватный языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях, юридической ответственности; 

4) сформированность представление о КРФ ка основном законе государства; 
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5) сформированность основ правового мышления; 

6) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элементов культуры общества; 

7) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

8) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

9) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

10) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

11) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство РФ, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в РФ, механизмы реализации 

и защиты прав и юридических лиц; 

12) понимание юридической деятельности как формы реализации права, 

ознакомление со спецификой  основных юридических профессий; 

13) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

РФ, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 класс 

Название раздела Кол-во часов 

История и теория государства и права 9 

Вопросы теории государства и права 8 

Конституция РФ 24 

Права человека 20 

Избирательное право и избирательный процесс 5 

Практикум 1 

Резерв времени 3 
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Рабочая программа по экономике (углубленный уровень) для 10 класса. 

 

Примерная программа учебного предмета «Экономика» (углубленный уровень) на 

уровне среднего общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО. 

Обучение рассчитано  на 70 часов в 10 и 70 часов в 11 классах (2 часа в неделю) 

Документы: 

1. закон РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012. №413 №Об утверждении федерального государственного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ в ред. от 31.12.2015г, 

3. примерная основная общеобразовательная программа по экономике,2016 г. 

4. учебный план МБОУ гимназия №59 на  2017-2018 уч. год, 

5. основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

гимназии №59. 

6. учебник: Экономика. Основы экономической теории:Учебник для 10-11кл. 

общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/Под ред. С.И. 

Иванова.В 2-х книгах. М.;Вита-Пресс, 2016. 

Содержание (углубленный уровень) Основные концепции 

экономики 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем. 

 

Микроэкономика 

 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. 

Ипотечный кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность 

спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. 

Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 

переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка 

фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. 

Бизнес-план. 
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Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование. 

 

Макроэкономика 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная 

политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

 

 

 

Международная экономика 
Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. 

Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

Содержание программы для 10 класса. (70 часов) 
 

Тема №1. Предмет и методы экономической науки. (7часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их  виды. Причины, по которым потребности людей не 

могут быть  удовлетворены  полностью.  Безграничность потребностей  и 

ограниченность  ресурсов. Проблема  выбора.  Альтернативные затраты. 

Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин. 

Даровые  (свободные)  и экономические (ограниченные) блага. Специализация как 

способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. 

 

Тема №2. Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика(6 часов) 

Понятие об  экономических  системах и основные критерии их  разграничения. 

Традиционная экономическая  система.  Способы  решения  фундаментальных 

проблем.  Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная 

собственность как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как 

ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма 
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и  источники  его  слабостей.  Ограниченность возможностей рынка. Причины 

возникновения и  успеха смешанной экономической системы. Командная система: 

ее особенности  и минусы. Причины возникновения смешанной экономической 

системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в 

смешанной экономической системе. 

 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (10 часов) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 

эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток  и  дефицит. Что  такое  розничная  и  оптовая  торговля. Понятие о 

физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 

превращение в капитал. Различия  между собственным и заемным капиталом. 

Различия в мотивах  рыночного поведения 

покупателей и продавцов. 

 

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (7часов) 

Ценовая  эластичность  спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

 

Тема №5. Поведение потребителя. (5 часов) 

Общая  и  предельная  полезность.  Правило максимальной  полезности.  Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

 

Тема №6. Фирма. Производство и издержки. ( 5 часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы.  Разница между бухгалтерскими  и 

экономическими затратами  фирмы.  Понятие о  нормальной прибыли владельца 

фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

 

Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры. (5часов) 

Типы  рыночных  структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции 

 

Тема №8. Рынки факторов производства и распределение доходов. (7 часов) 

Особенности  рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал 

и  процент. Инвестирование. 

 

Тема №9. Деньги и банковская система. (9 часов) 

Роль денег  и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о бартере и  причины  его  распространения  при 

расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. 

Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

 

Тема №10. Предпринимательство. (6 часов) 

Понятие предпринимательства.  Формы предпринимательства.  Менеджмент. 

Маркетинг. 
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Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

 

Результаты обучения: 
 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее 

иллюстрировать примерами факторы производства 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

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; 
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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 объяснять взаимосвязь 

основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность: 

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; 
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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 применять теоретические знания по 

микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес- плана. 

 

Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 

владеть  способностью  анализировать  денежно-кредитную  и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого   экономического роста; 
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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; 

 

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. 
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Тематическое планирование курса «Экономика» в 10 – 11 классе 
 
 

№ модуля, 

раздела, 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

   

10 класс 

Введение Знакомство с предметом. 1 

Тема 1 Предмет и методы экономической теории. 7 

Тема 2 Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика. 6 

Тема 3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 10 

Тема 4 Эластичность спроса и предложения. 7 

Тема 5 Поведение потребителя. 5 

Тема 6 Фирма. Производство и издержки 5 

Тема 7 Конкуренция и рыночные структуры. 5 

Тема 8 Рынки факторов производства и распределение доходов 7 

Тема 9 Деньги и банковская система 9 

Тема 10 Предпринимательство. 6 

 Резерв. 2 

 Итого 70 
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Предметная область: математика и информатика . 

 

Рабочая программа по математике (углубленный уровень) для 10 класса . 

 

Рабочая программа по математике углубленного уровня для 10 класса основной 

образовательной школы составлена на основании нормативно-правовых документов: 
 

 
года, 

- закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

 
- Приказа   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации   от 

17.05.2012. №413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ в ред. от 31.12.2015г. 

- Примерные программы по математике углубленный уровень10-11 классы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

гимназии №59 
 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю). Всего 18 контрольных 

работ из них 12 — по алгебре и началам анализа (1 входная и 1 итоговая) и 6 — по 

геометрии (1 итоговая). 
 

Планируемые результаты обучения 
 

 Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче 

ской логики 

 Свободно оперировать10 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением 

и характеристическим свойством; 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными 

видами теорем; 

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 
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  оперировать понятиями: 

утверждение,  отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай  общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико- 

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении 

задач других 

учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных  чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных,  целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа  из  одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач 
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 признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования  выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять  стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических,  степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные  реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма; 

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления; 

применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач; 

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры; 

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и 

неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства,  уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения,  уравнения, 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 



232  

 

 равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в  том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й

степеней, дробно- рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические  уравнения 

и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные  преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

неравенств,   иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений  

и  неравенств,  их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений; 

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при  решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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 других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие 

реальную ситуацию  или 

прикладную  задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

 использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

 

Функции Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

владеть понятием логарифмическая 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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 функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период 

и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;. 

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 

Элементы 

математиче 

ского анализа 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно  владеть 

стандартным аппаратом 
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 применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона– 

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

математического  анализа для 

вычисления производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического  анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению  задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте 

й, логика и 

комбинатори 

ка 

Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 
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  владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о деревьях 

и уметь применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач; 

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

Достижение результатов 

раздела II 
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 рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении  математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических  фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые 

для решения  задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла; 

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о 
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 геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них 

и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь  применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед  и  применять  его 

конических сечениях; 

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при  решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой  уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при  решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы    объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя; 

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном  переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских  углов  многогранного 
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 при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках; 

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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 интерпретировать результат  

Векторы и 

координаты в 

пространств 

е 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач 

Достижение результатов 

раздела II; 

 находить  объем 

параллелепипеда   и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математики 
 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять   простейшие 

программные  средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при   решении 

математических задач; 

 пользоваться  прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 

Содержание предмета 
 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение курса 9 класса (4 ч) 

Упрощение рациональных выражений (1). Решение уравнений и их систем (2). 

Входная контрольная работа (1). 
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Действительные числа (12 ч) 

Натуральные и целые числа (3). Рациональные числа (1). Иррациональные числа (2). 
Множество действительных чисел (1). Модуль действительного числа (2). Контрольная 
работа № 1 (1).Метод математической индукции (2). 

Числовые функции (9 ч) 

Определение числовой функции и способы ее задания (2). Свойства функции (3). 

Периодические функции (1). Обратная функция (2). Контрольная работа № 2 (1). 

Тригонометрические функции (24 ч) 

Числовая окружность (2). Числовая окружность на координатной плоскости (2). Синус, 
косинус, тангенс и котангенс (3). Тригонометрические функции числового аргумента (2). 
Тригонометрические функции углового аргумента (1). Функции y = sinx, y = cosx и их 
свойства и графики (3). Контрольная работа № 3 (1). Построение графика функции y = 
mf(x) (2). Построение графика функции y = f(kx) (2). График гармонического колебания 
(1). Функции y = tgx, y = ctgx и их свойства и графики (2). Обратные тригонометрические 
функции (2). Контрольная работа № 4 (1). 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научить строить 

графики функций. 

Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства (4). Методы решения 

тригонометрических уравнений (4). Зачет по теме «Тригонометрические уравнения» 

(1). Контрольная работа № 5 (1). 

Основная цель — научить решать тригонометрические уравнения и системы 

тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с 

приемами решения тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 

решению простейших: cosx = a, sinx = a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = a, так как формула 
его корней проще, чем формула корней уравнения sinx = а (в их записи часто 

используется необычный для учащихся указатель знака (–1)n). Решение более сложных 

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 
тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй 

степеней) уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла. 

При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки левой и 

правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни или 

установить, что их нет. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения 

которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ уравнения 

не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного, что 
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часто сужает поиск корней уравнения. Также показывается метод объединения серий 

корней тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных 

систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства,  которые решаются с 

помощью единичной окружности. 

Преобразование тригонометрических выражений (21 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов (3). Тангенс суммы и разности 

аргументов (2). Формулы приведения (2). Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени (3). Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение (3). Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 

(2). Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) (1). Методы 

решения тригонометрических уравнений (3). Зачет по теме «Методы решения 

тригонометрических уравнений» (1). Контрольная работа № 6 (1). 

Основная цель —научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = а, соsx = 

а при а = 1, –1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 

решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 

косинус его известен, например уравнения sina = 0, cosа = 1 и т. п. Поскольку для 

обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения 

записывают как обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с 

помощью единичной окружности. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие 

можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для классов 

базового уровня не являются обязательными), формулы приведения, преобразования 

суммы и разности в про изведение. Из формул сложения выводятся и формулы замены 

произведения синусов и косинусов их суммой, что применяется при решении уравнений. 

Комплексные числа (9 ч) 

Комплексные числа и арифметические операции с ними (2). Комплексные числа и 

координатная плоскость (1). Тригонометрическая форма записи комплексного числа 

(2). Комплексные числа и квадратные уравнения (1). Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа (2). Контрольная работа 

№ 7 (1). 

Производная (29 ч) 

Числовые последовательности (2). Предел числовой последовательности (2). Предел 

функции (2). Определение производной (2). Вычисление производных (3). 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции (2). 

Уравнение касательной к графику функции (3). Зачет по теме «Производная» (1). 

Контрольная работа № 8 (1). Применение производной для исследования функций (3). 

Построение графиков функций (2). Применение производной для нахождения 

наибольших и наименьших значений величин (4).Зачет по теме «Применения 

производной для нахождения наибольших и наименьших значений величин» (1). 

Контрольная работа № 9 (1). 

Основная цель — ввести понятие предела последовательности, предела функции, 

производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; 

научить находить  уравнение касательной к графику функции, решать практические 
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задачи на применение понятия производной; показать возможности производной в 

исследовании свойств функций и построении их графиков. 

Показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем 

первообразной, так как это необходимо при решении многих практических задач, 

связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных 

фигур и объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций, 

также следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают 

многие важные физические и технические процессы. 

Учащиеся знакомятся со строгими определения предела последовательности, предела 

функции, непрерывности функции. Правила дифференцирования и формулы 

производных элементарных функций доказываются строго. 

Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек перегиба, критических точек. 

Необходимо показать учащимся, что если f'(x)>0,то рассматриваемая стационарная 

точка есть точка минимума; если f'(x)<0, то эта точка — точка максимума; если f'(x) 

= 0, то точка x есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение 

графика и выглядит так: 1) область определения функции; четность(нечетность); 

периодичность; 2) нули функции; промежутки знакопостоянства; 

3) ассимптоты графика функции; 4) первая производная; критические точки; 

промежутки монотонности; экстремумы; 5) вторая производная; промежутки 

выпуклости, направления выпуклостей и точки перегиба. 

Комбинаторика и вероятность (7 ч) 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы (2). Выбор 

нескольких элементов (2). Случайные события и их вероятности (2). Контрольная работа 

№ 10 (1). 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (15 ч) 

Повторение. Числовые функции (1). Повторение. Тригонометрические функции (2). 

Повторение. Тригонометрические уравнения и неравенства (3). Повторение. 

Преобразование тригонометрических выражений (3). Повторение. Применение 

производной (3). Итоговая контрольная работа (2). Итоговый урок (1). 
 

Геометрия 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6 ч) 

Аксиомы стереометрии (1). Существование плоскости, проходящей через данную 

прямую и данную точку (1). Пересечение прямой с плоскостью (1).Существование 

плоскости, проходящей через три данные точки. Замечание к аксиоме I (1). Разбиение 

пространства на два полупространства (1). Решение задач по теме «Аксиомы 

стереометрии и их простейшие следствия» (1). 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть 

пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более 
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высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого 

начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей 

в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей 

проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей (14 ч) 

Параллельные прямые в пространстве (1). Параллельные прямые в пространстве (1). 

Решение задач(1).Признак параллельности прямых (1). Признак параллельности 

прямых (1). Решение задач. Признак параллельности прямой и плоскости (1). Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Решение 

задач (1). Существование плоскости, параллельной данной плоскости (1). Свойства 

параллельных плоскостей (1). Свойства параллельных плоскостей. Решение задач (2). 

Изображение  пространственных  фигур  на  плоскости  (1).  Решение  задач  по  теме 

«Аксиомы стереометрии», «Параллельность прямых и плоскостей» (1). Контрольная 

работа № 1 (1). 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. 

Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений 

тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений 

учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (23 ч) 

Перпендикулярность прямых в пространстве (1). Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости (1). Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Решение задач (1). 

Построение перпендикулярных прямой и плоскости (1). Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости (1). Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. Решение 

задач (1). Перпендикуляр и наклонная (1). Перпендикуляр и наклонная. Решение задач 

(3). Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» (1). Контрольная 

работа № 2 (1). Анализ ошибок контрольной работы (1). Теорема о трех 

перпендикулярах (1). Теорема о трех перпендикулярах. Решение задач (2). Признак 

перпендикулярности плоскостей (1). Признак перпендикулярности плоскостей. Решение 

задач (2). Расстояние между скрещивающимися прямыми (1). Решение задач по теме 

«Перпендикулярность плоскостей» (2). Контрольная работа № 3 (1). 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 
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параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач 

на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники (13 ч) 

Понятие многогранника (1). Призма (1). Решение задач на нахождение площади полной 

и боковой поверхности (2). Пирамида (1). Треугольная пирамида (1). Правильная 

пирамида (1). Решение задач на нахождение площади боковой поверхности пирамиды 

(2). Понятие правильного многогранника (1). Симметрия в кубе, в параллелепипеде (1). 

Решение задач по теме «Многогранники» (1). Контрольная работа 

№ 4 (1). 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усечённая пирамида), с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать виды многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), 

свойства правильных многогранников и элементы их симметрии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач. 

Векторы в пространстве (7 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов (1). Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов (1). Умножение вектора на число (1). Компланарные векторы (1). 

Правило параллелепипеда (1). Решение задач по трем некомпланарным векторам (1). 

Контрольная работа 

№ 5 (1). 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Повторение курса геометрии 10 класса (7 ч) 

Повторение. Аксиомы стереометрии (1). Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей (1). Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости (1). Повторение. 

Перпендикулярность плоскостей (1). Решение задач по теме «Многогранники» (1). 

Итоговая контрольная работа (1). Итоговый урок (1). 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во часов 

всего из них к/р 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1. Глава 1. Повторение курса 9 класса 4 1 

2. Глава 2. Действительные числа 12 1 

3. Глава 3. Числовые функции 9 1 

4. Глава 4. Тригонометрические функции 24 2 

5. Глава 5. Тригонометрические уравнения 10 1 

6. 
Глава № 6. Преобразование тригонометрических 

выражений 
21 1 

7. Глава 7. Комплексные числа 9 1 

8. Глава 8. Производная 29 2 

9. Глава 9. Комбинаторика и вероятность 7 1 

10. 
Глава 10. Обобщающее повторение курса алгебры 

и начал анализа 10 класса 
15 1 

Итого: 140 12 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. 
Глава 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие 

следствия 
6 — 

2. Глава 2. Параллельность прямых и плоскостей 14 1 

3. 
Глава 3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
23 2 

4. Глава 4. Многогранники 13 1 

5. Глава 5. Векторы в пространстве 7 1 

6. Повторение курса геометрии 10 класса 7 1 

Итого: 70 6 

Итого: 210 18 
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Рабочая программа по информатике (базовый уровень) для 10 класса. 

 

Рабочая программа по информатике для 10 класса базового уровня составлена на 

основании следующих документов: 

 

- закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ в ред. от 31.12.2015г. 

- Примерные программы информатике. 10-11 классы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59 

- Примерной   рабочей   программы   «Информатика»   для   10   –   11 классов 

общеобразовательных учреждений, Семакин И.Г., Базовый уровень, 2016. 

Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. – Эл. изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

- Учебный план МБОУ гимназия № 59 на 2017– 2018 уч. г. 

 

Рабочая программа по  информатике  в 10 классе рассчитана на 35 учебных недель, то 

есть на 35 часов (1 часов в неделю). 

В программе отражено выполнение практической части по информатике не менее: 

Контрольных работ – 3 

Практических работ - 10 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Информатика» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 анализировать информацию и определять ее свойства; 

 использовать  способы  представления  и кодирования  информации в  процессе 

деятельности; 

 характеризовать языковое и речевое развитие человека; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать 

суждения, подтверждать их фактами, обобщать, анализировать информацию; 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области 

освоения программного обеспечения, соответствующего возрастным 

возможностям; 

 организовывать  свою  деятельность  с  помощью  необходимых  программных 

средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться  на  заданную  систему  требований,  уровень  алгоритмизации 

действий, соблюдение правил деятельности; 

 формировать  умения  действовать  по  правилу,  корректного  воспроизведения 

образца, способности ориентироваться на образец; 
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 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; роли информационных процессов в современном мире, 

в т.ч. на уровне города, области и региона; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций управления персональными средствами ИКТ, включая 

цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки 

обеспечения защиты значимой личной информации, чувство ответственности за 

качество личной информационной среды; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, 

при выполнении учебных заданий, в том числе проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-- 

исследовательской, творческой деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условияx 

развития информационного общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основныx гигиеническиx, эргономическиx и теxническиx условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 
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 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, 

энциклопедией, дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемыx целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу другиx; 

 осуществлять контроль своиx действий, корректировать иx с учетом 

поставленныx задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающиx 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого 

предмета (тестирование, дневник, в том числе электронный, портфолио, 

таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и 

технических системах; 

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития 

общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов 

реальной действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный 

словарь ключевые понятия информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на 

начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, 

выбирать язык представления информации модели в зависимости от 

поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых 

информационных и коммуникационных учебных задач; 

 Формирование способности выполнять разные виды чтения: 

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все незнакомые 

иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их значение по 

словарям и справочникам. 

Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в целом 

при большой скорости чтения. 

Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с целью более 

глубоко осмысления. 

 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, 

комбинировать известные средства для нового решения проблем; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять разные виды чтения: 

Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью его более 

глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением 

тезисов, рефератов и т.д. 

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, 

явлений, процессов в виде совокупности более простых элементов, 

составляющих единое целое. 

 объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, 

объединять отдельные предмеры в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, 

выполняемые этими или над этими объектами. 

 формальному мышлению – способность применять логику при решении 

информационных задач, умение выполнять операции над понятиями и простыми 

суждениями. 

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемыми действительным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с 

помощью средств ИКТ; 

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из 

областей, изучаемых в различных школьных предметах; 

 определять наиболее рациональную последовательность действий по 

выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а также адекватно 

оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива 

посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в 

прошлом, с установленными нормами. 

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации. 

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации. 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, 

участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и впечатлений, учитывать позицию собеседника; 
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 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, 

принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

творчески выражать свое мнение о явленияx жизни, аргументировать свою 

позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации 

содержательного досуга. 

 
Предметные результаты 

Обучающийся научится на базовом уровне: 

 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», информация, информационные процессы, компьютер как 

универсальном устройстве обработки информации и др.; 

 выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе, 

 организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать ТБ; 

 анализировать информационные процессы и технологии; 

 анализировать устройства  компьютера с точки  зрения организации  процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять технические  средства, с помощью  которых может быть  реализован 

ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер; 

 организовывать личную информационную среду; 

 определять количество информации в сообщении о городе, области; 

 осуществлять поиск информации и работу с ней, в т.ч. о городе, области; 

 осуществлять  поиск  информации,  оценивать  ценность  информации,  в  т.ч.  о 

городе, области, находить источники информации для решения учебных задач; 

 определять этапы решения задачи на компьютере; 

 определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

 понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов; 

 понимать основные принципы структурного программирования; 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

 знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила 

записи арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, 

структуру программы на Паскале; 

 понимать порядок выполнения вложенных циклов; 

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и 

использования подпрограмм-функций, правила описания и использования 

подпрограмм-процедур; 

 знать правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и 

вывода значений  массива, правила программной обработки массивов; 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 
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 разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие числовые 

данные; 

 разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие основные 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, реализующие  основные 

методы и алгоритмы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива и др.; 

 программировать циклы, выделять подзадачи и описывать вспомогательные 

алгоритмы; 

 описывать функции и процедуры на Паскале, записывать в программах 

обращения к функциям и процедурам; 

 тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль. 

 основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 информационной и алгоритмической культуре; 

 умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

 
10 класс (35 ч) 

Содержание учебного предмета 

Структура  содержания  общеобразовательного  предмета  информатики  в  10 

классах основной школы определена следующими разделами: 

 введение; 

 информация; 

 информационные процессы; 

 программирование обработки информации. 

Введение 

Правила поведения и ТБ в компьютерном классе. Цели и задачи изучения курса в 10 

классе. Понятие об информатике. Структура информатики. Роль российских ученых в 

развитии информатики. 

Связь  информатики  с  другими  науками.  Роль  информатики  в  современной 

науке.  
Информация 

Понятие об информации, ее свойствах, роли в информационном обществе. 

Способы получения информации. Измерение количества информации. Понятие 

o способах  и  единицах  измерения  информации.  Подходы  к  измерению  количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Язык  как  способ  представления  информации:  естественные  и  формальные языки. 

Дискретная форма представления информации. 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 
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Кодирование  текстовой  информации.  Кодирование  графической  информации. 
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Кодирование звуковой информации. Представление числовой информации в различных 

системах счисления. 

Информационные процессы 

Хранение и передача информации. Сообщение, сигнал, данные. Системы передачи и 

приема информации. Дискретные и непрерывные сообщения, аналоговый сигнал. 

Кодирование и декодирование информации.  Кодирование информации. 

Информационные процессы и технологии: сбор, обмен, хранение и обработка 

информации. Обработка информации и алгоритмы Автоматическая обработка 

информации. Информационные процессы в компьютере. Организация личной 

информационной среды. 

 

Программирование обработки информации 
Понятие алгоритма. Исполнитель, система команд исполнителя. Свойства алгоритма. 

Способы описания алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Последовательность разработки программы. Основные алгоритмические конструкции. 

Запись алгоритма на языке программирования. Этапы выполнения программы на 

компьютере. 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Структура программы на языке 

Паскаль. Назначение и описание разделов программы. Переменные. Типы данных. 

Выражения. Ввод и вывод данных. Основные операторы, функции. Составной оператор. 

Условный оператор. Операторы цикла. Массивы. Объявление массива. Работа с 

элементами массива (заполнение и обработка массива). Алгоритмы сортировки. 

Операции с файлами. Тестирование и отладка программы. 

 

Тематический план учебного предмета  информатики 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Информация 7 

3. Информационные процессы 6 

4. Программирование обработки информации 19 

5. Итоговое повторение 1 

6. Резерв 1 

 Итого: 35 

 Контрольные работы 3 
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Предметная область: естественные науки. 

 

Рабочая программа по физике (базовый уровень) для 10 класса. 
Рабочая  программа  по  физике  (базовый)для  10  класса  составлена  на  основании 

следующих документов: 

 

 Закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года, 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012. №413 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ в ред. от 31.12.2015г. 

 Примерные программы по физике 10-11 классы. 

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ 

гимназии №59 

 Учебный план МБОУ гимназия № 59 на 2017– 2018 уч. г. 

 Учебник: Физика 10 классБазовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев; под ред. 

Н.С.Пурышевой.- 4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2011.- 255с. » (входящий в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ действующими на 2017 год). 

 

Рабочая программа по  физике в 10 классе рассчитана на 35 учебных недель в год, то 

есть на  140 часов (2 часа в неделю). 

В программе отражено выполнение практической части по физике не менее 

 

Контрольных работ - 10, 

Лабораторных работ - 10.( за два года обучения). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

ученик на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
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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. 

ученик 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 
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помощи методов оценки.  
Содержание учебного материала. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы . 
Физика –  фундаментальная  наука о природе. Методы научного исследования 

физических  явлений. Моделирование физических  явлений и процессов. Физический 

закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической  деятельности  людей.  Физика и культура. 

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.  Импульс  материальной 

точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы.  Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия 

равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая  теория  (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической  энергии теплового движения  частиц  вещества.  Модель идеального 

газа.  Давление газа.  Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева– 

Клапейрона.  Агрегатные состояния вещества.Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача  как способы изменения 

внутренней  энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость  тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин. 

 

Электродинамика 
Электрическое поле.  Закон  Кулона.  Напряженность и потенциал 

электростатического  поля.  Проводники,  полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.   Постоянный  электрический  ток.  Электродвижущая  сила. Закон  Ома 

для полной  цепи.  Электрический  ток  в  проводниках,  электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция  магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся  заряженную  частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное 

поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. 
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тематическое планирование 
 

 
 

№ 

урока 

примечание Тема урока 

1.1  Что и как изучает физика. Физические законы и теории. Физическая 
картина мира. 

2.2  Из истории становления классической механики. Основные понятия 
классической механики. Путь и перемещение. 

3.3  Скорость. 

4.4  Ускорение. 

5.5  Решение задач. 

6.6  Контрольная работа№1 по теме « Кинематика". 

7.7  Динамические характеристики движения. 

8.8  Идеализированные объекты. Основание классической механики. 

9.9  Законы классической механики. Лабораторная работа №1 
«Измерение ускорения свободного падения». 

10.10  Принципы классической механики. 

11.11  Лабораторная работа №2 «Измерение сил в механике» . 

12.12  Решение задач. 

13.13  Контрольная работа №2 по теме «Динамика». 

14.14  Закон сохранения импульса. 

15.15  Решение задач. 

16.16  Закон сохранения механической работы. 

17.17  Лабораторная работа №3 «Определение энергии и импульса по 
тормозному пути». 

18.18  Решение задач. 

19.19  Небесная механика. 

20.20  Баллистика. 

21.21  Освоение космоса. 

22.22  Контрольная работа №3 по теме «Классическая механика». 

23.1  Макроскопическая система и характеристики ее состояния. Атомы и 
молекулы, их характеристики. 

24.2  Решение задач. 

25.3  Движение молекул. Опытное определение скоростей молекул. 

26.4  Взаимодействие молекул и атомов. 

27.5  Тепловое равновесие. Температура. 
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28.6  Внутренняя энергия макроскопической системы. 

29.7  Решение задач. 

30.8  Работа в термодинамике. первый закон термодинамики. 

31.9  Решение задач. 

32.10  Второй закон термодинамики. Кратковременная контрольная работа 
№4 «Основные понятия и законы термодинамики». 

33.1  Давление идеального газа. 

34.2  Уравнение состояния идеального газа. 

35.3  Решение задач. 

36.4  Газовые законы 

37.5  Лабораторная работа №4 «Исследование изопроцессов». 

38.6  Решение задач. 

39.7  Решение задач. 

40.8  Контрольная работа №5 «Свойства идеального газа». 

41.1  Критическое состояние вещества. 

42.2  Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

43.3  Решение задач. 

44.4  Применение газов. 

45.5  Принцип работы тепловых двигателей. 

46.6  Тепловые двигатели. 

47.7  Решение задач. 

48.8  Работа холодильной машины. 

49.9  Решение задач. 

50.10  Идеальный кристалл. Анизотропия свойств кристаллических тел. 
Деформация твердого тела. 

51.11  Механические свойства твердых тел. 

52.12  Аморфные состояния твердого тела. 

53.13  Свойства поверхностного слоя жидкости. 

54.14  Смачивание и капиллярность. 

55.15  Лабораторная работа №5 «Оценка сил взаимодействия молекул 
(методом отрыва капель)". 

56.16  Решение задач. 

17.17  Решение задач. 

58.1  Электрический заряд. Электризация тел. 

59.2  Закон Кулона. 
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6-.3  Электрическое поле. 

61.4  Линии напряженности электростатического поля. 

62.5  Проводники в электростатическом поле. 

63.6  Диэлектрики в электростатическом поле. 

64.7  Работа электростатического поля. 

65.8  Потенциал электростатического поля. 

66.9  Электрическая емкость. 

67.10  Энергия электростатического поля заряженного конденсатора. 

68.11  Контрольная работа №6 по теме « Электростатика» 

69,70  Итоговые занятия 
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Рабочая программа по физике (углубленный уровень) для 10 класса. 

 

Рабочая программа по физике (профильный) для 10 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 

 Закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года, 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ в ред. от 31.12.2015г. 

 Примерные программы по физике 10-11 классы. 

 Основной   образовательной   программы   среднего   общего   образования   МБОУ 

гимназии №59 

 Учебный план МБОУ гимназия № 59 на 2017– 2018 уч. г. 

 Учебник: Физика 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/В.А. Касьянов.-9-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2017.- 448с. » 

(входящий в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ действующими на 2017 год). 

 

Рабочая программа по  физике в 10 классах рассчитана на 35 учебных недель в год, то 

есть на  175 часов (5 часов в неделю). 

В программе отражено выполнение практической части по физике не менее ( за два 

года обучения), 

 

Контрольных работ – 16 ч, 

Лабораторных работ – 21ч. 

Физический практикум – 20 ч. 

 

Содержание учебного материала. 

Углубленный уровень Физика и естественно-научный метод 

познания природы 
Физика –  фундаментальная  наука о  природе.  Научный  метод  познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования  физических  явлений. Погрешности  измерений физических  величин. 

Моделирование явлений  и процессов  природы. Закономерность  и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия.  Роль  и место  физики  в 

формировании  современной научной  картины  мира,  в  практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

 

Механика 
Предмет и  задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического  движения.  Модели  тел  и  движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под  углом к  горизонту. 
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Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчета. Импульс силы. Закон изменения и сохранения 

импульса.  Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого 

тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и 

газа. Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения  энергии  при  колебаниях.  Вынужденные  колебания, 

резонанс.  Поперечные  и  продольные волны. Энергия  волны.  Интерференция  и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет  и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. 

 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура  как мера 

средней  кинетической  энергии  теплового  движения  частиц  вещества. Модель 

идеального  газа.  Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией  поступательного  теплового  движения  молекул идеального газа.  Модель 

идеального  газа в  термодинамике:  уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение 

для внутренней  энергии.  Закон  Дальтона.  Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  Модель 

строения  жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.  Преобразования энергии  в 

тепловых  машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 
Предмет и  задачи  электродинамики.  Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Напряженность и потенциал 

электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции  электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.  Постоянный электрический ток. 

Электродвижущая  сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический  ток  в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма.  Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

 

Электродинамика. 
Магнитное поле.  Вектор  магнитной  индукции.  Принцип  суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца.  Поток  вектора  магнитной индукции.  Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции.  ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 
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электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.  Электромагнитные 

колебания.  Колебательный  контур.  Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая  оптика.  Прямолинейное распространение света  в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Оптические приборы.  Волновые свойства света. Скорость  света. 

Интерференция  света. Когерентность.  Дифракция  света.  Поляризация  света. 

Дисперсия  света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность  модуля скорости  света  в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна.  Пространство  и  время  в  специальной теории относительности. 

Энергия  и  импульс  свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.   Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела.  Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 

Опыты  А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых  свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели  строения  атома.  Объяснение линейчатого  спектра  водорода на 

основе квантовых постулатов  Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света.  Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы 

и энергия связи ядра.  Закон  радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции 

деления  и синтеза.  Цепная  реакция  деления ядер.  Ядерная  энергетика. 

Термоядерный 

синтез.  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

 

Строение Вселенной 

Применимость  законов физики для объяснения природы космических 
объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. Галактика. Другие  галактики.  Пространственно- 

временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции 

Вселенной.  Темная материя и темная энергия. 

 

Планируемые результаты: 
 

Ученик 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; 



263  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство,  время,  материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых  гипотез, рассчитывать  абсолютную  и  относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные физические  задачи 

с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; – выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические,  сырьевые,  экологические,  и  роль  физики  в  решении  этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как  на основе имеющихся  знаний, так  и  при помощи методов оценки. 

 

Ученик 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. 

Тематическое планирование 

Введение 3 часа 

Механика 66 часов, из них: 

Кинематика материальной точки 23 часа 

Динамика материальной точки (14 часов). 
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Законы сохранения (15 часов). 

Динамика периодического движения (7 часов). 

Релятивистская механика (6 часов). 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 47 часов Из них: 

Молекулярная структура вещества (10 часов). 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (15 часов). 

Термодинамика (10 часов). 

Жидкость и пар (7 часов). 

Твердое тело 5 

Механические волны. Акустика 9 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 25 часов из них: 

Силы  электромагнитного  взаимодействия неподвижных 

зарядов 

(10 часов) 

Энергия  электромагнитного  взаимодействия неподвижных 

зарядов 

15 

Резерв 10 
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Рабочая программа по биологии (базовый уровень) для 10 класса. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

- закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ в ред. от 31.12.2015г. 

- Примерные программы по биологии для 10 класса. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59 
 

Программа предназначена для изучения предмета биология, рассчитана на 1 час в неделю в  – 

базовый уровень 

 
 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

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

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

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 
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 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности 

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; – 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; – 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
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 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 – эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 – положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

 – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности, 

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

 – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты 
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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 наxодить 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; 

 – наxодить 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; 

 – выxодить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; – 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; – менять 

и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

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

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 – раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 – понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 – понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 – использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов 

и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

 – формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 – сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 – обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 – приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 – распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 – распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; – 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 – объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; – 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

 – объяснять причины наследственных заболеваний; 

 – выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 – 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; 
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 – 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; 

 – xарактеризовать 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. 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 наxодить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопических исследований; с учебной и научно-популярной литературой, 

 составлять план, конспект, реферат; 
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 владеть языком предмета 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной   жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 Использовать текст для работы с натуральными объектами 

 Давать аргументированную критику расизма 

 Умение объяснять возникновение жизни на Земле, эволюционные процессы с точки 

зрения материалистических позиций; 

 Самостоятельно  составлять  схемы  процессов,  протекающих  в  клетке,  объясняя 

функциональность органоидов клетки; 

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

 Работать с микроскопом и др.увеличительными приборами; 

 Уметь моделировать опыты для объяснения биологических процессов 

жизнедеятельности; 

 Уметь  объяснить  физиологические  процессы,  стадии  онтогенеза  организма  с 

применением теоретических знаний; 

 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

 Моделировать ситуации скрещивания и наследования признаков, с последующим 

решением составленной генетической задачи; 

 Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии; 

 Составлять простейшие родословные с последующим генетическим прогнозом; 

 Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции 

для повышения эффективности сельско-хозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия; 

 Знать методологию гибридизации живых организмов; 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Т е м а  1.1 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

■ Демонстрация. Портреты ученых. Электронные схемы: «Связь биологии с 

другими науками», «Система биологических наук ». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тем  а 1 . 2 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Биологические системы. Живая 

природа как сложно организованна иерархическая система, существующая в 
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пространстве и во времени. Основные уровни организации живой материи. Meтоды 

познания живой природы. 

■ Демонстрация. Электронные схемы: «Уровни организации живой материи», 

«Свойства живой материи». Биологические системы. Методы познания живой природы 
■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (11 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Электронная схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема  2 . 2 Химический состав клетки (5 часов) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода: особенности строения и свойства. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 

■ Демонстрация.  Диаграммы:   «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК 

■ Лабораторные и практические работы 

1Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Т е м а 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток 

.Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». Характеристика гена. Удвоение молекулы ДНК 

■ Лабораторные и практические работы 

1)Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

■ Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  Прокариотическая клетка, 

бактерия. 
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Т е м а 2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 
■ Демонстрация. Электронная таблица «Генетический код», схема- анимация «Биосинтез 

белка». 

■ Лабораторные и практические работы 

1Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
■ Основные понятия.  Генетический  код,  триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Т е м а  2.5 Вирусы (1 час) 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 

человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация. Электронная схема «Строение вируса», электронная таблица 

«Профилактика СПИДа». 
■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ 3 

Организм 19часов) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) Многообразие 
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

■ Демонстрация. Электронная схема , таблица «Многообразие организмов». 
■ Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Т е м а  3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

• Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 
• Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Т е м а 3.3 Размножение (4 часа) 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных.  

• Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». Оплодотворение у растений и 

животных 

• Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые 

организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 

значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема  3 . 4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы 

эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

• Демонстрация. Электронные таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». 

• Электронные таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 
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• Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Т ем а 3 . 5 . Наследственность и изменчивость (9часов) 
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — 

закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 
Генетика пола. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная  изменчивость. Мутации. 

Типы  мутаций.  Мутагенные  факторы. 

Значение генетики для медицины и селекции. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация. Электронные схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; неполное доминирование, сцепленное наследование признаков; перекрест 

хромосом; наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Мутации. Примеры 

модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы 

1)Составление простейших схем скрещивания*. 

2)Решение элементарных генетических задач*. 

3)Изучение изменчивости. 

4) Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы.  Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико- 

генетическое консультирование. 

Т е м а  3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция.  Учение  Н.  И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения 

культурных растений.  Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

■ Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Электронные схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы ( фото, 

видео), иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 
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■ Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

Резервное время -2 часа 
 

РАЗДЕЛ 4 Вид ( 20часов) 

Т е м а  4.1 История эволюционных идей (4 часа) 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 
Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация.  Карта-схема  маршрута  путешествия  Ч.  Дарвина. 

Электронные таблицы: Движущие силы эволюции. Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов. 

Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы( фото- 
видео), показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 
культурных растений и пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Т е м а 4.2 Современное эволюционное учение (9 часов) 
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 

организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. 

Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных».  Эволюция 

растительного мира. Эволюция животного мира. Редкие и исчезающие виды. Формы 

сохранности ископаемых растений и животных 

■ Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

■ Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы( фото, видео), 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы 

1)Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2)Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

■ Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тем  а 4 . 3 Происхождение жизни на Земле (3 часа) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Отличительные признаки живого. 

Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

■ Демонстрация. Электронные схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 
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■ Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

■ Коллекции: Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

■ Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.  Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

Тема  4 . 4 Происхождение человека (4 часа) 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

■ Демонстрация . Электронная схема «Основные этапы эволюции человека». Движущие силы 

антропогенеза. Происхождение человеческих рас. Происхождение человека 

■ Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

1) Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы 

антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗД ЕЛ 5 Экосистемы (13 часов) 

Тема 5.1 Экологические факторы (3 часа) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических  факторов  на  организмы.  Взаимоотношения  между  организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Демонстрация. Наглядные материалы ( диаграммы, фото, видео, фолио), демонстрирующие 

влияние экологических факторов на живые организмы. Электронная схема: Примеры 

симбиоза в природе. Экологические факторы и их влияние на организмы. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Т е ма 5 . 2 

Структура экосистем (4 часа) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы 

1)Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

2)Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

■ Экскурсия 
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Т е м а 5.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Биоразнообразие 

Наглядный материал( фото-видео), отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы. 
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Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли. 

Т ем а 5 . 4 Биосфера и человек (2 часа) 
Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы,  иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Биосфера и человек. Заповедники и заказники России. 

Наглядный материал( фото-видео), карты национальных парков, заповедников и заказников России. 

■ Лабораторные и практические работы 

1)Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Повторение-1ч( из резерва) Общебиологические закономерности живой природы 

Резервное время 2 часа. 

Примечание: 
Курсивом написан материал, рекомендованный к изучению по примерной программе и стандарту 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология 10 класс 

 

№
 у

р
о
к
а 

Содержание (разделы, темы) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Дата Примечание 

10 «А» 

  

Раздел 1.Биология как наука. Методы научного 

познания. 

3  

Раздел 2. Клетка 11  

Раздел 3.Организм. 19  

 ИТОгО 35 Лабораторных работ –3, 

практических работ – 4 
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Рабочая программа по химии (углубленный уровень) для 10 класса. 

 

Рабочая программа по химии (углубленный уровень) для 10 класса составлена на 

основании следующих документов: 

 

- закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ в ред. от 20.06.2017г. 

- Примерные программы по химии. 10 классы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59 

-Учебник О.С Габриелян, И.Г. Остроумов С.Ю. Пономарёв ; издательство: М.: Дрофа, 

2011 учебник для 10 кл. общеобразовательных организаций. Углублённый уровень » 

(входящий в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ 

действующими на 2017 год). 

 

Рабочая программа по  химии  в 10 классе рассчитана на 35 учебных недель, то есть 

на  102 часа (3 часа в неделю). 

В программе отражено выполнение 

 

Практической части 8 ч. 

Контрольных работ  – 4 

 

 

Результаты 

 

Ученик 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; 
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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 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; 
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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. 

 

 
Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
 

 

 

 
Введение.(5 часов) 

Содержание тем учебного курса химии 10 класс 

(углубленный уровень) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно- 

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная   химическая   связь,   ее   полярность   и   кратность.   Водородная   связь. 
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Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на 

примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp- 

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных 

веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. 

Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, 

красителей. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (5 часов) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы 

и арены) и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений 

по  функциональным группам:  спирты,  фенолы,  простые  эфиры,  альдегиды  кетоны, 

карбоновые   кислоты,  сложные   эфиры.   Углеводы.   Азотосодержащие   соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на 

примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений. 

Демонстрации. Шаростержневые модели органических соединений различных классов. 

Модели изомеров разных видов изомерии. 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (7 часов) 
Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о 

реакциях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях 

отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, 

дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Обесцвечивание этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата калия. 

Взаимодействие спиртов с натрием и кислотами. Деполимеризация полиэтилена. 

Тема 3. Углеводороды. (29 часов) 
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 

крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 
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Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: 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 (свободнорадикальном) реакции в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

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, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества  по массовым 

долям элементов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. 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, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие 

терминальных алкинов с основаниями. Окисление. Применение алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

взаимное расположение пи-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 пи- 

связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла 

в С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», 

цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи- 

связей.  Получение  аренов.  Физические  свойства  бензола.  Реакции  электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. 

Ориентация при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Способы получения. Применение бензола и его гомологов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по массе (объему) продуктов сгорания 2. Нахождение молекулярной формулы вещества 

по его относительной плотности и массовой доли элементов в соединении. 3. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, этина, бензола. Отношение этих веществ к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава 

метана и этилена по продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение 

метана взаимодействием ацетата натрия с натронной известью; ацетилена карбидным 

способом; этилена - реакцией дегидратации этилового спирт; разложение каучука при 
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нагревании испытание продуктов разложения. Бензол как растворитель. Нитрование 

бензола. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение 

плотности смешиваемости воды и керосина. 3. Построение моделей молекул алкенов. 

4. Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной 

водой и раствором пер- манганата калия. 

Практические работы. 1. Качественный анализ органических соединений 

2. Углеводороды 

Тема 4. Спирты и фенолы. (6 часов) 
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация 

фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. 

Многоатомные фенолы. 

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа 

(III), Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из 

Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 6. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом 

меди (II). 7. Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи. 

Практические работы. 3. «Спирты» 

Тема 5. Альдегиды и кетоны. (4 часа) 
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и 

его гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение синильной кислоты и 

бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по 

ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

бензальдегида на воздухе. 

Лабораторные опыты. 8. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). 9. Окисление спирта в альдегид. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (13 часов) 
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 
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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. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые 

кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы 

влияющие на гидролиз. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение 

их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об 

СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка 

бензойной кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного 

эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. 10. Построение моделей молекул карбоновых кислот и сложных 

эфиров. 11. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакции с цинком. 

12. Взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями. 13. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. 

Практические работы. 4. «Карбоновые кислоты» 

Тема 7. Углеводы. (6 часов) 
Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. 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. Сравнения строения 

молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, 

их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Общая формула и представители: 

декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические 

свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). 

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. 14. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом 

меди(II). 15. Взаимодействие крахмала с йодом. 16. Образцы природных и 

искусственных волокон. 

Практические работы. 5 «Углеводы» 
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Тема 8. Азотосодержащие соединения. (12 часов) 
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с 

кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на 

примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и 

нитробензола. Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных 

солей. Реакция поликонденсации аминокислот. 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические 

функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация 

белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых 

основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль 

ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. 

Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. 

Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 

Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 17.Образцы синтетических волокон. 18.Цветные реакции белков. 

19.Обнаружение белка в молоке. 

Практические работы. 6 Амины, аминокислоты, белки. 

Тема 9. Биологически активные вещества. (8 часов) 
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности  строения  и  свойств  в  сравнении  с  неорганическими  катализаторами. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных 

форм. 

Лабораторные опыты. 20. Обнаружение витамина А в растительном масле. 21. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 22. Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца. 23. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 24. 

Разложение пероксида водорода. 25. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной 

форме – реакция с сульфатом бериллия. 

Практические работы. 7. «Действие ферментов на различные вещества» 8. «Анализ 

лекарственных препаратов» 

Резерв – 3 ч. 
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Тематическое планирование. 
 

№п/ 

п 

Тема Количес 

тво часов 

В том числе 

Урок 

и 

Практически 

е работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 5 5 - - 

2 Строение и 

классификация 

органических веществ. 

 

5 
 

5 
 

- 
 

- 

3 Химические реакции в 

органической химии 
7 6 - 1 

4 Углеводороды 
29 26 2 1 

5 Спирты и фенолы 
6 5 1 - 

6 Альдегиды и кетоны 
4 4 - - 

7 Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры. 13 11 1 1 

8 Углеводы 
6 5 1 - 

9. Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в природе 

 

12 
 

10 
 

1 
 

1 

10 Биологические активные 

органические соединения 

 

8 
 

6 
 

2 
 

- 

11 Повторение основных 

вопросов курса 

«Органическая химия». 

 

5 
 

6 
 

- 
 

- 

12 резерв свободного 

времени 2 2 - - 

 Всего: 102 90 8 4 
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Предметная область: физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса 

 

Программа по физической культуре для 10 классов разработана в соответствии - с 

рекомендациями 

-Примерной программы по физической культуре(Рабочая программа по физической 

культуре 10-11классы. В.И.Лях - М.: Просвещение 2015 год); 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 

11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010 год.): 

-Федеральным  законом «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

-Приказом Минобрнауки РФ № 413 от 06.10. 2009 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» ( в 

ред.Приказов минобрнауки РФ № 1578 от 31.12.2015 г.) 

-Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» (Письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 08-1447) 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

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

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к 

служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в 

общественной жизни; 
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3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода 

выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении 

моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта 

нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно- 

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; сформированность бережного отношения к 

природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и 

оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 

технологий; 
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12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; 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 (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и 

плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчёта и презентации с использованием информационных и коммуникационных 

технологий); 

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, переводить визуальную информацию в 

вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию 

в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в  различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 

задачами деятельности 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих учебному 

предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта они 

должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и досуга; 

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического 

воспитания, использование их в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, и раннего старения; 

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физической 

подготовленности; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

6) владение знаниями о истории зарождения и развития ВФСК ГТО 
 

7) -способность осуществлять судейство при приеме тестов ВФСК ГТО 
 

8) -умение планировать мероприятия для успешной сдаче ВФСК ГТО 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ученик 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 выполнять ответные действия в 

ситуациях 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). 
 

Ученик 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 приёмы  и  тактические  действия  национальных видов 

спорта; 

 выполнять 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; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
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 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

(уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

1.2. Легкая атлетика 31 

1.3. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 33 

1.4. Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.5. Лыжная подготовка 17 

1.6 Резерв 3 

 Итого 105 
 

 

5. Содержание учебного курса 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. . Олимпийские игры современности. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 
1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно- 

массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
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И класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактиче¬ские и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10 класс 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

11 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

. 

10 класс 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

11 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

коорди¬национных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых ка¬честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведе¬ние соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

коорди¬национных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых ка¬честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведе¬ние соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики, 

10 класс 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

11 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 
1.8. Легкая атлетика. 

10 класс 

Легкая атлетика. Беговые 

упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча,гранаты 
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11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча,гранаты 

 
1.9 Лыжная подготовка 

10-11кл 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения 

Коньковый ход 

Переход с одного лыжного хода на другой 

Бег на лыжах 5 км. 

 
2. Демонстрировать. 

 
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: на содействие 

гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными дейст¬виями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной трени¬ровки, значении занятий физической культуры для будущей 

трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса. 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса базовый уровень составлена на основании 

следующих документов: 

 

1. Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273– ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ в ред. от 31.12.2015г. 

3. Основной   образовательной   программы   среднего   общего   образования   МБОУ 

гимназии №59 

4. Учебник:   «ОБЖ»   -   10кл,   автор   А.Т.   Смирнов,   Б.О.   Хренников,   Москва, 

«Просвещение» 2014г.( входящий в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014г., с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки РФ, действующими на 2017 год). 

 

Рабочая программа по ОБЖ в 10 классе, рассчитана на 35 недель, т.е. на 35 часов (1 час в 

неделю). 

 

 

Содержание Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 
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чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

права и ответственность гражданина в  области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки,  разрушающие  здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной 

безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 
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Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих,  проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 



298  

 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; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

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

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней  террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять  модель  личного  безопасного  поведения  при  установлении  уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

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

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

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

первой помощи; 

 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
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оказывать первую помощь при неотложных состояниях; вызывать в 

случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

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

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной  безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; раскрывать 

основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

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

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
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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; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
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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. 

 

Ученик 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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ, 10 класс. 

( Всего 35 часов, 1 час в неделю) 

 

Количество 

часов. 

Темы уроков 

(модуль, раздел, тема, вопрос). 

9 Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

5 Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности. 

5 Тема №1. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

1 Обеспечение личной безопасности в  криминогенных ситуациях. 

2 Тема №2. 

Личная безопасность в условиях ЧС. 

1 ЧСПХ и возможные их последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях ЧСПХ. 

1 ЧСТХ и возможные их последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях ЧСТХ. 

1 Тема №3. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

1 Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 



306  

 

 оборона. 

1 Раздел 2. 

Защита населения РФ от ЧСПХ и ЧСТХ. 

1 Тема №4. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от ЧСПХ и тХ. 

1 Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 

населения в ЧС. 

6 Раздел 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

2 Тема №5. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

1 Экстремизм и экстремистская деятельность. 

1 Тема №6. 

Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

РФ. 

1 Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в 

РФ, ФЗ  «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

1 Тема №7. 

Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

1 Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования анти 

террористического поведения  и  антиэкстремистского мышления. 

1 Тема №8. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

1 Уголовная ответственность за террористическую деятельность и за 

осуществление экстремистской деятельности. 

1 Тема №9. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

3 Модуль 2. ОМЗ и ЗОЖ. 

3 Раздел 4. 

Основы ЗОЖ. 

1 Тема №10. 

ОМЗ и профилактика инфекционных заболеваний. 

1 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой деятельности. 

2 Тема №11. 

ЗОЖ и его составляющие. 

1 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физ. культуры для здоровья человека. 

1 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

20 Модуль 3. 
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 Обеспечение военной безопасности государства. 

9 Раздел 6. 

Основы обороны государства. 

3 Тема №12. 

ГО – составная часть обороноспособности страны. 

1 ГО – составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и 

их поражающие факторы. 

1 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита от ЧС. СИЗ. 

1 Организация проведения АСДНР в зоне ЧС. Организация ГО в 

общеобразовательной организации. 

2 Тема №13. 

ВС РФ – защитники нашего государства. 

1 История создания ВС РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

1 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. 

3 Тема №14. 

Виды и рода войск ВС РФ. 

1 СВ, ВКС, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

1 ВМФ, РВСН, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

1 ВДВ, войска ВКО, войска и воинские формирования, не входящие в состав 

ВС РФ. 

1 Тема №15. 

Боевые традиции ВС России. 

1 Патриотизм и верность долгу – качества защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

11 Раздел 7. 

Основы военной службы. 

1 Тема №16. 

Размещение и быт военнослужащих. 

1 Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 

порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

1 Тема №17. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

1 Суточный наряд, общие положения. Обязанности дежурного и дневального 

по роте. 

1 Тема №18. 

Организация караульной службы. 

1 Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

3 Тема №19. 

Строевая подготовка. 

1 Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия 

1 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. 

1 Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте, и в движении. 

4 Тема №20. 

Огневая подготовка. 
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1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

1 Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

1 Тема №21. 

тактическая  подготовка. 

1 Современный бой. Обязанности солдата в бою. 
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Рабочая программа по реализации индивидуальный проекта. 
Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» предназначена для 

обучающихся 10 и 11 классов МБОУ гимназии №59. Сроки реализации программы – 2 

года, 10 - 11 классы (70 часов). 

 

Рабочая программа учебного курса составлена в соответствии с 

 

• Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об 

образовании  в Российской Федерации", 

 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413) в последней редакции, 

• Примерными программами, созданными на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, входящими в 

государственный реестр примерных программ. (Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

гимназии №59. 

 

Целью   учебного  курса   «Индивидуальный  проект»  является  создание  условий 

для развития личности обучающегося, способной: 

    адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;    

проявлять социальную ответственность; 

    самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта;    конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

    генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

    обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

    развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, 

синтезу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

    развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 

    обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

    развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

    обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

   развитие навыков конструктивного сотрудничества; 
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    развитие навыков публичного 

выступления. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,  по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
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2.   Познавательные универсальные учебные действия 

 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3.   Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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

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

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- 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. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 

– использовать   основной   алгоритм   исследования   при   решении   своих 

учебно-познавательных задач; 

 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

жизни; 
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– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работ. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно   и   совместно   с   другими   авторами   разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект». 

 

Содержание курса «Индивидуальный проект» состоит из двух частей: первая часть  - 

вводная (17 часов),  вторая часть – практическая (53 часа) 

Модуль 1. Введение в проектную культуру (часов). 

 

Понятие  «индивидуальный  проект,  проектная  деятельность,  проектная культура. 

Цели,задачи проектирования в современном мире, проблемы. Оценка нереализованного 

интеллектуального потенциала. 

Типы и классификация исследовательских и учебных проектов. Социально – 

ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, отражающих 

интересы участников проекта или внешнего заказчика.  Исследовательский проект   

по   структуре   напоминает   научное   исследование.   Он включает в себя 

обоснование актуальности выбранной темы, постановку  задачи исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, 
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обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны 

использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и др. Информационный проект 

направлен на сбор информации о каком-либо объекте ил явлении с целью анализа, 

обобщения и представления информации для широкой аудитории. Творческий 

проект  предполагает  максимально  свободный  и   нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 

спортивные игры, видеофильмы и др. Конструкторский  проект 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с полным 

описанием и научным обоснованием его изготовления и применения. Бизнес- 

проектирование. Бизнес-план - план, программа  осуществления  бизнес- операции, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках 

сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности ИЛИ документ, 

вырабатываемый новой или действующей фирмой, компанией, в котором 

систематизируются основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия. 

 

Методология   и   технология   проектной   деятельности.   Методы   проектного 

мышления. 

Теория решения исследовательскиз задач (ТРИЗ). Практическое заниятие. 

Структура письменной части проекта. Требования к оформлению и структуре 

работы. 

Компьютерная презентация  проекта. Требования к оформлению. Знакомство с 

критериями оценки проектной работы. 

 

Основы ораторского искусства. Приёмы удержания внимания аудитории. Постановка 

речи. Упражнения на улучшение дикции. Приемы  невербального общения с 

аудиторией. 

Знакомство с основными приемами поиска информации по каталогам библиотеки 

(практическое занятие в библиотеке). Приемы работы по поиску информации в 

интернет-ресурсах (практическое занятие). Умение выделять ключевые слова, понятия. 

Обработка текста, его интерпретация. Цитирование как аргументация. 

Компиляция: особенности составления текста на основании других текстов. 

Знакомство  с  программами  по  проверке  на  плагиат  (практическое  занятие). 

Принцип проверки на анти плагиате. 

Знакомство с положением об оценке проектных работ в МБОУ гимназии №59. 

 

Модуль 2. Инициализация проекта. 
Конструирование темы и проблематики проекта.  Проектный  замысел. Актуальность  

– 

аргументы, обоснованность. 

Постановка  цели  и  декомпозиция   на   задачи,   конкретность,   методы   проверки на 

соответствие теме. 

Практическая  работа.  Составление  карты  контроля  за  ходом  выполнения 

проекта. 

Защита темы исследовательского или учебного проекта. 

Модуль 3. Базовое проектирование и исследование. 
Обзор основных материалов по теме. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. 
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Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза. Методы проверки гипотезы – методы 

исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

 

Календарно-тематическое планирование. 

1 Введение в 

проектную 

культуру. 

Индивидуальный  учебный  проект  как  одна  из  форм 

организации учебного процесса 

1 

2  Типы и классификация исследовательских и учебных 

проектов. 

1 

3  Методология и технология проектной деятельности 1 

4  Основы Теории решения исследовательских задач. 1 

5  основные требования к оформлению письменного 

описания проекта. 

1 

6  Основные требования к оформлению презентации 

проекта 

1 

7  Основы  ораторского  искусства  во  время  публичной 

защиты проекта 

1 

8  Основные приемы работы с различными источками 

информации и поиска информации (работа с каталогами в 

школьной библиотеке) 

1 

9  Основные приемы работы с различными источками 

информации и поиска информации (работа с интернет- 

ресурсами) 

1 

10  Информационная  обработка  тестов:  основные  приемы 

цитирования и компеляции текстов. 

1 

11  Система проверки работы на программах антиплагиата. 1 

12  Особенности оценки исследовательских и учебных 

проектов. 

1 

13 инициализация 

проекта 

Конструирование темы  и  проблематики  проекта. 1 

14  Составление карты контроля за выполнением проекта 1 

15  Составление карты контроля за выполнением проекта 1 

16  Защита темы индивидуального проекта 1 

17  Защита темы индивидуального проекта 1 

    

18 Базовое 

проектирование 

корекция темы исслдеовательской или проектной 

работы после защиты темы. 

1 

19 
20 

21 

 Обзор основных материалов по теме. Написание 

вступительной части индивидуального проекта 

3 

22  Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, 

рерайтинг, присвоение. 

1 

23 
24 

 Формулировка гипотезы и определение методов 

проверки гипотезы 

2 

25  корректировка карты контроля за выполнением проекта 1 
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26  Реализация экспериментальной или практической части 3 
27 проекта 

28 

29  Оценка промежуточных результатов выполнения 2 
30 проекта. 

31  подготовка презентации к   предварительной защите 

проекта 

 

32  подготовка презентации к   предварительной защите 

проекта 

 

33  предварительная защита проекта  и его промежуточных 

результатов 

 

34  предварительная защита проекта  и его промежуточных 

результатов 

 

    

35 11 класс. коррекция  методов  исследования  или  проектирования 2 

36 Базовое после рекомендаций на предварительной защите 

проектирование проекта. 

. 

37 
38 

 коррекция карты контроля за выполнением проекта. 2 

39  использование внешних ресурсов для проведения 4 
40 экспементальной или проектной части работы: 

41 посещение лабораторий, выставок, учебных экскурсий, 

42 консультаций) 

43  Оформление результатов экспериментальной или 2 
44 проектной деятельности 

45  Оформление графической наглядности проекта 6 
- (рисунки, схемы, таблицы и т.п.) 

50 

51  коррекция карты контроля за выполнением проекта. 1 

    

52  оформление письменной части индивидуального 4 

- проекта 

55 

56  подготовка   компьютерной   презентации   для   защиты 4 
- проекта 

60 

61 
62 

 отработка навыков монологической речи 2 

63  Формирование  умения  отвечать  на  вопросы  в  ходе 2 

64 обсуждения проекта на защите. 

65 
66 

 защита индивидуальных проектов 2 

67 
68 

 Рефлексия. Анализ достижений и недостатков. 2 

69 
- 

70 

 резерв 2 
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Предметная область: предметы и курсы по выбору. 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Теория и практика сочинений  разных жанров» 

 

Авторская программа элективного курса по русскому языку и литературе «Теория и 

практика сочинений разных жанров» для 10, 11 классов составлена на основе 

нормативных документов, определяющих содержание языкового образования: 

 Закон РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 273 – ФЗ. 

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ 

гимназия № 59 г. Ульяновска. 
 

Программа элективного курса «Теория и практика сочинений разных жанров» для 10, 

11 классов рассчитана на 70 часов и направлена на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой),  культуроведческой компетенций. 

Обучение сочинению направлено на формирование у обучающихся 10, 11 классов 

основных компонентов литературных способностей в той мере, которая обеспечила бы 

в дальнейшем полноценное восприятие художественных произведений, творческий 

подход к их анализу и к разного рода сочинениям, формирование точной и 

выразительной письменной речи. 

Цели: 

 научить учащихся осознавать содержание темы и основную мысль 

сочинения; 

 систематизировать  знания  по  теории  сочинения  и  закрепить  полученные 

знания на практике; 

 развивать способности учащихся к творческой деятельности. 

Задачи: 

 научить учащихся концентрироваться на проблеме, собирать и осмысливать 

информацию; 

 формировать творческое воображение как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика, образное мышление подростков; 

 воспитывать заинтересованного читателя, способного воспринимать и 

оценивать мастерство писателя; 

 совершенствовать речевую культуру учащихся; 

 развивать коммуникативные компетенции обучающихся. 

 

 

Результаты изучения курса «Теория и практика сочинений разных жанров». 

 

Личностные: 

 осознание себя как языковой личности; 

 понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским  языком; 

 понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

 представление о речевом идеале; 
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 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения  проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 адекватно пониматьосновную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения. 
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Предметные: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 анализировать литературное произведение, написанное в художественном, 

научном, публицистическом стиле: определять его принадлежность к одному 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. Личностные универсальные 

учебные действия. 

Ученик научится: 

 уважительно относиться к русской литературе, к культурам других народов; 

 различать основные нравственно-эстетические понятия; 

 выражать положительное отношение к процессу познания; 

 понимать значение литературы в процессе получения школьного образования. 

Ученик получит возможность научиться: 



318  

 понимать литературу как одну из основных национально-культурных и мировых 

ценностей; 

 оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать  волевые  усилия и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути 

достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным основаниям (критериям); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

 умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и аргументацию; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи;- 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

 
Ученик научится: 

Предметные результаты обучения. 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных жанров; понимать и формулировать тему, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, основных 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; 

 формулировать собственное отношение к прочитанному произведению 

 понимать  авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

 уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; написание 

изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его 

имя, поступки и взгляды, речевую характеристику; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, 

с изменением лица рассказчика); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: 

письма, дневники, журналы, автобиографии; 

 отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять 

стихотворных размеров силлабо-тонического стихосложения; 

 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений; 

 работать со справочными материалами. 

 

Содержание программы элективного курса 

«Теория и практика сочинений разных жанров» для 10 класса  (35 

ч.) 

Введение (3 ч). 
Что мы знаем о тексте. 
Школьное сочинение – это текст. Повторение основных сведений о тексте, полученных в 

ходе обучения. Признаки текста: смысловая цельность, структурная связность, 

членимость. Типы и стили речи. 

Тема – идея – план. 

Формулировка темы сочинения: утверждение, вопрос, цитата или нейтральная. 

Определение идеи сочинения по предложенной формулировке. Композиция сочинения. 
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Составление плана. 
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Составляем план сочинения. 

Практическая работа по составлению плана предстоящего сочинения. 

Сочинения разных жанров (5 ч). 
Отзыв и рецензия. Отзыв как разновидность ученического сочинения. 

Описание. Путевые заметки. Очерк. Портретный очерк. 

Рассуждение. Сравнительная характеристика. Рассуждение проблемного характера. 

Статья в газету. 

Рассказ. Рассказ с необычным построением. Юмористический рассказ. 

Фельетон. Устный рассказ. 

Лирический текст (5 ч). 

Основные типы тем сочинений по лирике. 
«Сквозная» тема, тема по лирике одного автора, анализ одного лирического 

произведения. Примеры формулировок тем сочинения. Содержание, особенности 

раскрытия каждого типа тем. Возможные ошибки и недочёты. 

Сочинение – анализ стихотворения. 

Смысл слов, используемых в комментарии к теме: восприятие, истолкование, оценка. 

Отбор и систематизация необходимого материала; литературоведческие понятия и 

термины, смысл и возможности применения некоторых из них. Работа с таблицей 

(понятие – смысл – использование в сочинении). 

Планы, схемы, алгоритмы разбора стихотворения. 

Анализ художественного своеобразия поэтического произведения рассмотрение 

истории создания, тематики, идеи, композиции, образа лирического героя, языка, 

средств поэтической выразительности, особенностей стиха, а также значения 

произведения в творчестве поэта, в литературной жизни эпохи, в литературной 

традиции. Совместная работа по составлению системы опорных вопросов для анализа 

стихотворения. 

Образцы анализа поэтического текста. 

Образцы сочинений – анализов поэтического текста. Чтение, коллективное обсуждение 

примеров. 

Анализ лирического произведения. 

Сочинение – анализ поэтического текста. Создание самостоятельного связного 

высказывания по предложенному тексту. Письменная работа. Промежуточный 

контроль. 

Эпическое произведение (1 ч). 

Типология сочинений на основе эпического произведения 
Типы сочинений на основе эпического произведения. Повторение. 

Литературный герой (10 ч). 

Характеристика литературного героя. 
Коллективная работа по составлению плана характеристики литературного персонажа 

(на основе повторения). Чтение и обсуждение примеров сочинений данного типа. 

Возможные варианты вступления и заключения. 

Характер литературного героя. 

Промежуточный  контроль.  Сочинение  –  характеристика  одного  героя  эпического 

произведения. Самостоятельная работа. 

Типы литературных героев. 

Основные  типы  литературных  героев:  романтический  герой,  «маленький»  человек, 

«лишний» человек, герой-чудик, тургеневская девушка. Отличительные черты каждого 

типа характера (на основе повторения). 

Герой как тип. 
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Промежуточный контроль. Сочинение, требующее характеристики героя с точки 

зрения его отнесения к тому или иному литературному типу. Например, «Мцыри- 

романтический герой». 

Сравнительная характеристика. 

Сочинение – сравнительная характеристика персонажей одного произведения или 

разных произведений. Герои-двойники и герои-антиподы. 

Сравниваем героев одного произведения. 

Сопоставление последовательное и параллельное. Цель сравнения. Основания для 

сравнения героев. Анализ примеров сравнительных характеристик. Возможные 

вступления и заключения сочинения. Практикум. 

Сравниваем героев разных произведений. 

Цель сравнения. Основания для сравнения героев. Анализ примеров сравнительных 

характеристик. Возможные вступления и заключения сочинения. Практикум. 

Групповая характеристика. 

Групповая характеристика как тип сочинения. Особенности, примеры, план. 

Составляем групповую характеристику. 

Практическая коллективная работа. Составляем групповую характеристику по 

произведению М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Анализ эпизода (2 ч). 
Как анализировать эпизод. 
Понятие эпизода (повторение). Значение эпизода в раскрытии общего замысла 

эпического произведения. Составление плана анализа эпизода. Анализ примеров 

сочинений данного типа. Возможные вступления и заключения. 

Сочинение-анализ эпизода. 

Промежуточный контроль. Сочинение – анализ эпизода. Самостоятельная письменная 

работа. 

 

 

 

Как оценить мастерство писателя, поэта (2 ч). 

Анализ мастерства писателя в изображении героя. 
Средства создания характера героя эпического произведения. План анализа мастерства 

писателя в изображении героя (на примере романа «Герой нашего времени»). 

Сочинение - анализ мастерства. 

Практическая письменная работа. Сочинение. 

Вечные темы в литературе (1 ч). 
Какие темы в литературе считают вечными. Вечные темы в творчестве писателя, поэта. 

Обзорное повторение. Сопоставительный анализ на примере темы родины в творчестве 

разных поэтов. Устная коллективная работа. 

Эпические и лирические жанры (5 ч). 

Сочинение-анализ жанровых особенностей. 
Практическая  самостоятельная  работа.  «Элегия.  Особенности  жанра  (на  примере 

одного произведения русского поэта)». 

Эссе как жанр. 

Эссе как жанр литературного произведения. Сопоставление эссе с близкими по форме 

жанрами: письмом, беседой. Эссе и стихотворения в прозе. Эссе разных авторов на 

одну и ту же тему. 

Литературно-критическое эссе. 

Приём ассоциации при создании эссе. Анализ ученических сочинений в жанре эссе. 

Сочинение в жанре эссе. 

Итоговая письменная работа в жанре эссе. 
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Итоговое занятие (1 ч.) 

 

Содержание программы элективного курса 

«Теория и практика сочинений разных жанров» для 11 класса  (35 

ч.) 

 

Введение (1 ч.) 

Знакомство с программой курса. Требования к занятиям. 

Элементарная теория сочинений (5 ч.) 
Выбор  темы,  основная  мысль,  собирание  материала  к  сочинению,  систематизация 

материала, «правильный черновик». 

Составление плана к сочинению. Работа 

с текстом. Цитирование. 

Совершенствование написанного сочинения. 

Сочинение на нелитературные темы (свободные) (5 ч.) 
Сочинение на материале личных наблюдений, по аналогии с тем или иным случаем, 

взятым из художественных произведений. 

Обучение сочинениям по картине. 

Сочинение на свободную тему. 

Сочинение на литературные темы (13 ч.) 
Индивидуальная, сравнительная, групповая и обобщающая характеристики 

литературных героев. 

Сочинение – характеристика. 

Сочинение на темы обобщающего характера. 

Анализ эпизода литературного произведения. 

Анализ стихотворения. 

Сравнительный анализ стихотворений. 

Сочинения: рецензия, эссе, размышление, обозрение, литературно – психологический 

этюд, портретный очерк. 

Сочинение на литературно – критические темы (2 ч.) 

Характеристика определенного периода в творчестве писателя. 
Сочинение по проблемам содержания и формы литературного произведения. Анализ 

критической статьи. 

Анализ определенной проблемы. 

Творческие сочинения (8 ч.) 
Сочинение – репортаж. 
Сочинение – дневник, путевые заметки, письмо. Сочинение 

– путешествие. 

Сочинение – публицистическая статья. Аукцион 

сочинений. 

Итоговое занятие (1 ч.) Тематическое планирование для 10 класса 

(35 ч.) 

 
№ План. 

дата 

Факт. 

дата 

Кол- 

во ч. 

Темы. Примечани 

е 

Введение (3 ч). 

Сочинения разных жанров (5 ч). 

Лирический текст (5 ч). 

Эпическое произведение (1 ч). 

Литературный герой (10 ч). 

Анализ эпизода (2 ч). 
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Как оценить мастерство писателя, поэта (2 ч). 

Вечные темы в литературе (1 ч). 

Эпические и лирические жанры (5 ч). 
 

Тематическое планирование для 11 класса (35 ч.) 

 
№ План 

. 

дата 

Факт. 

дата 

Кол- 

во ч. 

Темы. Примечани 

е 

Введение (1 ч.) 

Элементарная теория сочинений (5 ч.) 

Сочинение на нелитературные темы (свободные) (5 ч.) 

Сочинение на литературные темы (13 ч.) 

Сочинение на литературно – критические темы (2 ч.) 

Творческие сочинения (8 ч.) 

28.   1ч. Сочинение - репортаж.  
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Рабочая программа по географии (базовый уровень) для 10 класса. 

 

Рабочая программа курса География (базовый уровень) для учащихся 10-х классов 

составлена на основе следующих документов: 

 

 

1.Закон РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ». 

2.Учебный план МБОУ гимназии №59 на 2017-2018 учебный год. 

3. Программа для общеобразовательных учреждений 6 – 11 классы – М. Дрофа, 2010 – 

составитель С.В. Курчина. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015. 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59. 

6. Примерной учебной программы среднего общего образования по географии для 10- 

11 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

География. 10-11 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения»),Базовый уровень: авторская программа по географии. 

6-10 кл. , Под редакцией В. И. Сиротина. М.: Дрофа, 2006 и Базовый уровень / Под ред. 

И. В. Душиной. - М.: Дрофа, 2006. 

 

 

Используется учебник В.П. Максаковского. География. М. Просвещение, 2016. 

Курс рассчитан на 70 часов ( 2 часа в неделю). Практические работы не 

предусмотрены. 

 

 

Требования к результатам освоения курса: 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном 

уровнях 

(житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской  Федерации,  житель  конкретного 

региона); 

— осознание  целостности  природы,  населения  и  хозяйства  Земли,  материков,  их 

крупных 

районов и стран мира; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
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жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты 

— овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний u умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и  практических 

умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые, в том числе и в школьном   курсе географии и 

применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о 

здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия  и 

культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других 

людей; 

• умения  взаимодействовать  с  людьми,  работать  в  коллективах  с  выполнением 

различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; 

• умения  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и  смысловые 

установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии. Ученик научится: 

прогнозировать и оценивать: 

 изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 
 ресурсообеспеченность стран мира и регионов; 

 последствия антропогенного загрязнения; 

 изменения и тенденции в мировом хозяйстве; 
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 изменения территориальной структуры стран и регионов; 

объяснять: 

 причины изменения карты мира; 
 закономерности размещения основных видов ресурсов; 

 образование и развитие основных экономических отраслей стран мира; 

 ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 причины международного разделения труда; 

 причины демографических взрывов и кризисов; 

 распространение мировых религий; 

 различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации 

отдельных территорий; 

 образование и развитие разных форм городского расселения (агломераций, 

мегалополисов); 

 различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные 

экономическими, историческими и природными причинами; 

 миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

 направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

 причины наибольшего распространения китайского, английского, испанского, 

русского, арабского языков и языка хинди; 

 причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста 

народонаселения и их 

последствия; распространение мировых религий на Земле; 

 особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

 причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе 

международного географического разделения труда; 

 географические особенности стран «новой индустриализации», «переселенческого 

типа»,«нефтедоллара» 

описывать: 

 отрасли мирового хозяйства; 
 географическую специфику стран; 

называть и показывать : 

 крупнейшие по площади и населению страны мира; 
 мировые экономические центры и районы; 

 местоположение полезных ископаемых; 

 районы миграций населения; 

 мировые религиозные центры; 

 старые и новые промышленные районы; 

 экономические и политические союзы, крупнейшие индустриальные страны мира; 

 примеры районов нового освоения; примеры свободных экономических зон мира. 

 

Содержание программы Введение (1ч) 

Основные  источники  географической  информации.  Различные  виды  карт  и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 
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Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. 

Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

 

Тема: Природа Земли (6ч) 

 

Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства географической 

оболочки. Этапы формирования географической оболочки. Обмен вещества и энергии 

в географической оболочке. Закон географической зональности, его влияние на природу, 

население и хозяйство. Природно-ресурсный потенциал мира. Классификация природных 

ресурсов. Понятие «географическая среда». Рост масштабов воздействия человека на 

географическую оболочку. Учения В. И. Вернадского и А. А. Григорьева. 

 

Тема: Население мира (7ч) 

 

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы воспроизводства 

населения, их особенности. Демографический кризис, демографический взрыв и 

демографическая политика. Половой о возрастной состав населения. Миграции 

населения. Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи и их распространение по 

территории мира. Теория этногенеза. Л. Н. Гумилев и его работы по этногенезу. 

Население и окружающая среда. География и культура. 

Тема: Современное мировое хозяйство (12ч) 

 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал 

территории и ее влияние на развитие хозяйства и отраслевую специализацию 

промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» современного 

мирового хозяйства, его основные центры. Международное географическое разделение 

труда и международная экономическая интеграция. Международные экономические 

отношения. Их основные формы и значение для развития национальных хозяйств. 

География мирового хозяйства. Структура и география мировой промышленности. 

Значение, отраслевой состав и особенности размещения  добывающей промышленности. 

Обрабатывающая промышленность и принципы размещения предприятий основных 

отраслей. География машиностроения мира. Автомобилестроение- основная отрасль 

машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая промышленность., 

электроника и робототехника. Промышленность и окружающая среда. Структура и 

география мирового сельского хозяйства. Закономерности размещения основных 

сельскохозяйственных культур. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. 

Современные виды транспорта и связи. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда .География международного туризма. 

Тема: Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы мира (32ч) 

 

Основные этапы формирования политической карты мира. Общее количество стран 

современного мира и их типология. Основные критерии выделения различных типов 

стран. 
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Государственный строй, основные формы правления административно- территориального 

устройства стран мира. 

Различия в географическом районировании мира. Понятие о географическом регионе. 

Страны и народы как основные обьекты изучения школьной географии. Основные части 

света. Сущность понятий «Новый Свет», «Старый Свет». 

Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и народов 

Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. Сравнительные географические 

характеристики отдельных европейских стран ЕС и значение этой интеграционной 

группировки в развитии европейских стран. 

Страны и народы зарубежной Азии. Географические особенности стран и народов Юго-

Западной, Южной, Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны- члены 

ОПЕК, АТЭС,и  АСЕАН. 

Страны и народы Африки. Особенности и географические различия в жизни населения 

различных стран Африки. ОАЕ. 

Страны и народы Северной Америки. Качество жизни населения. 

Хозяйственные связи стран региона. НАФТА. 

Страны и народы Латинской Америки. Природные и  хозяйственные особенности 

Бразилии и Аргентины. ЛААИ. Страны и народы Австралии и Океании. 

Тема: География России (5ч) 

 

Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. Природно-ресурсный потенциал страны. Организация рационального 

природопользования. 

Населении России. Количественные и качественные характеристики населения. 

ИРЧП и его значение для оценки качества жизни населения. 

Место России в мировом хозяйстве, проблемы, связанные с ее врастанием в мировую 

экономику. Географические аспекты основных социально-экономических проблем 

России. Важнейшие особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

их изменение в условиях становления рыночных отношений. 

 

Тема: Современные глобальные проблемы человечества(3ч) 

 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Глобальные проблемы и пути их 

решения. Стратегия устойчивого развития. Глобальные изменения и география. 

 

Тематическое планирование 

 

№№ 

раздела 

Раздел, тема Количество часов 

По программе 

1 Введение. Современная политическая карта. 7 

2 Природа и человек в современном мире. 6 

3 Население мира. 6 

4 География мирового хозяйства. 12 

5 Регионы и страны мира. 26 

6 Россия в современном мире. 4 

7 Глобальные проблемы человечества. 4 

 Резерв. 5 
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Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10 класса. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса (базовый уровень) составлена на 

основании следующих документов: 

 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря2012 года. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ в ред. От 31.12.2015г. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

гимназии №59. 

 Учебный план МБОУ гимназии № 59 на 2017-2018 учебный год. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ действующими на 2017. 

 Положение о рабочей программе. 

 Учебник: Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, и др. Обществознание. Учебник 

для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

 

 

Содержание программы учебного предмета Базовый уровень 

10-11 класс 
Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие 

и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление 

и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
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Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 

ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля,  экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и 

признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
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пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права 

и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права 

и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

 

Ученик 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; 
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различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его  основания  и 

последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

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

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять   механизм   свободного   ценообразования,   приводить   примеры   действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать  влияние конкуренции и монополии на экономическую  жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать  социальную  информацию  из  источников  различного  типа  о  тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

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; 



334  

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; 

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; 
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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. 

 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в  учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 
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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; 

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; 
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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. 

 

Тематический план 

10-11 класс 

 

Наименование раздела Часы учебного 

времени 

10 класс  

Глава 1. Человек в обществе. 15 

Глава 2. Общество как мир культуры 17 

Глава 3. Правое регулирование общественных отношений. 26 

Итоговое повторение. 4 

Защита проектов. 3 

Резервное время. 5 
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Рабочая программа факультативного курса «Химическая лаборатория знаний» 

для 10 класса. 

 

Рабочая программа   составлена на основании следующих документов: 

 

- закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ в ред. от 20.06.2017г. 

- Примерные программы по химии. 10-11 классы. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

№59 

- Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 

Дрофа, 2010). 

- Учебный план МБОУ гимназия № 59 на 2017– 2018 уч. г. 

Рабочая программа по химии в 10 классе рассчитана на 35 учебных недель, то есть на 1 

час (1 час в неделю). 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГ КУРСА. 

РАЗДЕЛ 1. Предельные углеводороды (4ч ). 
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических 

соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры 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 особенностейстроения молекул геометрических и 

оптических изомеров в их названиях. 

Алканы. Гомологический ряд и общая 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. 



339  

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. 

Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических 

соединений». Шаростержневые модели органических 

соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии. 

 

РАЗДЕЛ 2 Непредельные углеводороды : (10  часов) 

Понятие об углеводородах. 
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, 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. 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 терминальныхалкинов. 

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 свойствахалкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и 

синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

 
Раздел 3. Природные источники углеводородов (5 чосов) 

 
Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование 

каменного угля. Происхождение природных источников 

углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. 
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. 

Изомерия и номенклатура аренов, их получение. 

Гомологи бензола. Влияние 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. Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях 

замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в 

реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 
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Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в 

бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и 

его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси 

бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, 

пропанобутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси 

метана с воздухом. Отношение метана, пропанобутановой 

смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метана 

и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида 

меди (II) парафином. 
Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение 

этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора 

перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или 

серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π- 

связей. 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 

делительной воронки смеси бензол — вода. 

Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, серы) веществ. 

Экстрагирование красителей и других веществ (например, 

иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Получение нитробензола. 

Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул алканов.  Сравнение плотности и 

смешиваемости воды и углеводородов.  Построение моделей молекул алкенов.  Обнаружение 

алкенов в бензине.  Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

Раздел 4. Полезная и вредная органика спирты  (9часов) 

 

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, 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. 

Демонстрации. 

. Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение 
скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого 

эфира. Получение сложного эфира 
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Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных спиртов. Растворимость 

спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 

Растворимость многоатомных спиртов в воде. Взаимодействие многоатомных спиртов с 

гидроксидом меди (II). 

 

 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры Строение сложных эфиров. Изомерия 

сложных эфиров («углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. 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). 

Демонстрации. Получение приятно пахнущего сложного эфира.. Отношение сливочного, 

подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров.  Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 2. 

Получение карбоновой кислоты из мыла. 

Углеводы (3часа ) 
Моно-, ди- и полисахариды. Представители 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.. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на 

крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы 

с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование 

сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

меди (II).  Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Отношениерастворов сахарозы и 

мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими 

свойствами целлюлозы и крахмала. 

Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании.  Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором 

оксида серебра. Кислотный гидролиз сахарозы.  Качественная реакция на крахмал. Знакомство 

с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. 
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Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. 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. 

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. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. 

РАЗДЕЛ 5. Химия и питание (3 часа) 
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные 

представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов 

(A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. 
Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и 

эффективность. Зависимость активности фермента от температуры 

и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 
Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические 

сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм 

действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на 

основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и 

ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 

животных с различными формами авитаминозов. 

Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических 

катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с 

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. . Плакаты или 

кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 

дигидрофолиевой и ложнойдигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, 

цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. Обнаружение 

витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение 

витамина D в желтке куриного яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под действием 

амилазы. 34. Разложение пероксида водорода под действием 

каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. Испытание растворимости 

адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение 

аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с 

сульфатом бериллия). 

РАЗДЕЛ 6 

 
Презентации : 3 часа 
 

 

 
Личностные: 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
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у учащихся будут сформированы: 

 ответственное   отношение   к   учению;   готовность   и   способность   обучающихся   к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию химических задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 
 

 
регулятивные 
учащиеся научатся: 

Метапредметные: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  химических 

препятствий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для  решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 
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коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать   свою   позицию   и   координировать   её   с   позициями   партнёров   в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

Ученик получит возможность. 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть химическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать  информации  (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в  таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Особенности курса: 

 использование знаний по физике, биологии 

 составление авторских проектов 

 использование местного материала для составления проектов. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема Часы 

1 Введение 1 

2 Алканы. История открытия 1 

3 Алканы. Составление формул 1 

4 Алканы. Изомерия углеводородного скелета 1 

5 Алканы. Природные источники для их получения 1 

6 Алкены. Составление формул 1 

7 Алкены. Изомерия углеводородного скелета 1 

8 Алкены. Природные источники для их получения 1 

9 Алкины. Составление формул 1 

10 Алкины. Изомерия углеводородного скелета 1 

11 Алкены. Природные источники для их получения 1 

12 Зачет 1 

13 Ароматические углеводороды 1 

14 Ароматические углеводороды 1 
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14 Ароматические углеводороды 1 

15 Природные источники углеводородов 1 

16 Природные источники углеводородов 1 

17 Природные источники углеводородов 1 

18 Природные источники углеводородов 1 

19 Зачет 1 

20 Действие спиртов на живые организмы 1 

21 Спирт-польза или вред… 1 

22 Почему новая мебель- это красиво, но вредно 1 

23 Какие химические вещества влияют на 

продолжительность жизни 

1 

24 Богатство страны. Газ и нефть 1 

25 Теории происхождения нефти и газа 1 

26 Мыловарение 1 

27 Мыловарение 1 

28 Мыловарение 1 

29 Зачет 1 

30 Состав продуктов питания 1 

31 Калорийность продуктов 1 

32 Повторение 1 

33-34-35 Презентации 3 
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Рабочая программа факультативного курса Математические основы 

информатики» для 10 класса. 
Элективный курс «Математические основы информатики» разработан для учащихся  10 
– 11 классов на основе авторской программы элективного курса Е.В. Андреевой, Л. Л. 

Босовой, И. Н. Фалиной «Математические основы информатики» (Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, Составитель М.Н. Бородин – М., 

БИНОМ. Лаборатория знаний, ). Данный курс носит интегрированный, 

междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и 

информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало 

развитие другой. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

спецкурса. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 анализировать информацию и определять ее свойства; 

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе 

деятельности; 

 характеризовать языковое и речевое развитие человека; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать 

суждения, подтверждать их фактами, обобщать, анализировать информацию; 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области 

освоения программного обеспечения, соответствующего возрастным 

возможностям; 

 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных 

средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации 

действий, соблюдение правил деятельности; 

 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения 

образца, способности ориентироваться на образец; 

 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; роли информационных процессов в современном мире, 

в т.ч. на уровне города, области и региона; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций управления персональными средствами ИКТ, включая 

цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки 

обеспечения защиты значимой личной информации, чувство ответственности за 

качество личной информационной среды; 
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 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, 

при выполнении учебных заданий, в том числе проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-- 

исследовательской, творческой деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, 

энциклопедией, дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и 

действия окружающих 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики 

изучаемого предмета (тестирование, дневник, в том числе электронный, 

портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и 

технических системах; 

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития 

общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов 

реальной действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный 

словарь ключевые понятия информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных 

областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на 

начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, 

выбирать язык представления информации модели в зависимости от 

поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых 

информационных и коммуникационных учебных задач; 

 

1.   Тематический план курса 

Общее число часов – 70 часов 

 
Раздел учебного 

курса, кол-во часов 
Элементы содержания Формы контроля 

10 класс 

Раздел 1. Системы 

счисления» (10 ч) 

Основные определения, связанные с 

позиционными системами счисления. 

Понятия базиса. Принцип позиционности. 

Единственность представления чисел в Р- 

ичных системах счисления. Цифры 

позиционных систем счисления. Развернутая 

и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления. 

Самостоятельная работа №1. 

Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления. 

Перевод чисел их Р-ичной системы счисления 

в десятичную. Перевод чисел их десятичной 

системы счисления в Р-ичную. 

Самостоятельная работа №2. Взаимосвязь 

между системами счисления с основаниями 

 

Системы счисления и архитектура 

компьютеров. 

Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. Заключительный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 



348  

 

Раздел 2. 
Представление 

информации на 

компьютере» (11 ч) 

Представление целых чисел. Прямой код. 

Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. 

Самостоятельная работа №1. 

Нормализированная запись вещественных 

чисел. Представление чисел с плавающей 

запятой. 

Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики. Самостоятельная 

работа №2. 

Представление текстовой информации. 

Практическая работа №1 (по 

программированию). 

Представление графической информации. 

Практическая работа №2. 

Представление звуковой информации. 

Методы сжатия цифровой информации. 

Практическая работа №3 (по архивированию 

файлов). Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Проектная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа 

Раздел 3. 
Введение в алгебру 

логики» 

(14 ч) 

Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Логические операции. Логические формулы, 

таблицы истинности, законы алгебры логики. 

Применение алгебры логики (решение 

текстовых логических задач или алгебра 

переключательных схем). Проверочная 

работа. Булевы функции. 

Канонические формы логических формул. 

Теорема о СДНФ. Минимизация булевых 

функций в классе дизъюнктивных 

нормальных форм. 

Практическая работа по построению СДНФ и 

ее минимизации. Полные системы булевых 

функций. Элементы схемотехники. Итоговая 

контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. 

 

 

 

 
 

Проверочная 

работа, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа 

11 класс 

Раздел 4. 
Элементы теории 

алгоритмов» 

(12 ч) 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Виды алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Решение задач на составление 

алгоритмов. 

Уточнение понятия алгоритма. Машина 

Тьюринга. Решение задач на 

программирование машин Тьюринга. Машина 

Поста как уточнение понятия алгоритма. 

Алгоритмически неразрешимые задачи и 

вычислимые функции. Проверочная работа. 

Анализ проверочной работы. Понятие 

сложности алгоритма. Алгоритмы поиска. 

Алгоритмы сортировки. Проектная работа по 

 

 

 

 
 

Проверочная 

работа, 

проектная работа 
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 теме «Культурное значение формализации 

понятия алгоритма». 

 

Раздел 5. 
Основы теории 

информации» (9 ч) 

Понятие информации. Количество 

информации. Единицы измерения 

информации. 

Формула Хартли. Применение формулы 

Хартли или проверочная работа. Закон 

аддитивности информации. Формула 

Шеннона. Оптимальное кодирование 

информации. Код Хаффмана. Контрольная 

работа. Заключительный урок. 

 

 

 

Проверочная 

работа, 

контрольная 

работа 

Раздел 6. 
Математические 

основы 

вычислительной 

геометрии и 

компьютерной 

графики» (10 ч) 

Координаты и векторы на плоскости. 

Способы описания линий на плоскости. 

Задачи компьютерной графики на взаимное 

расположение точек и фигур. 

Многоугольники. Геометрические объекты в 

пространстве. Практическая работа. 

 

 
Практическая 

работа 

Резерв свободного 

времени (2 ч) 

Резерв  

 

Модуль 1. Системы счисления 
Тема «Системы счисления» обычно изучается в базовом курсе информатики, поэтому 

школьники обладают определенными знаниями и навыками, в основном, перевода целых 

десятичных чисел в двоичную систему и обратно. 

Цели изучения темы: 

 раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь 

позиционных систем; 

 изучить свойства позиционных систем счисления; 

 показать, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую; 

 раскрыть связь между системой счисления, используемой для кодирования 

информации в компьютере, и архитектурой компьютера; 

 познакомить с основными недостатками использования двоичной системы в 

компьютере; 

 рассказать о системах счисления, отличных от двоичной, используемых в 

компьютерных системах. 

 

Модуль 2. Представление информации в компьютере 
Разработка современных способов оцифровки информации — один из ярких примеров 

сотрудничества специалистов разных профилей: математиков, биологов, физиков, 

инженеров, IT— специалистов, программистов. Широко распространенные форматы 

хранения естественной информации (МРЗ, JPEG, MPEG и др.) используют в процессе 

сжатия информации сложные математические методы. Естественно, что в главе 2 учебного 

пособия не вводится «сложная математика», а только рассказывается о путях, современных 

подходах к представлению информации в компьютере. 

Вопросы, рассматриваемые в данном модуле, практически не представлены в базовом 

курсе информатики. 
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Цели изучения темы: 

 достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного представления 

целых и вещественных чисел; 

 выявить общие инварианты представления текстовой, графической и звуковой 

информации; 

 познакомить с основными теоретическими подходами к решению проблемы 

сжатия информации. 
 

 
Цели изучения темы: 

Модуль 3. Введение в алгебру логики 

достаточно строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в 

информатике; 

показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями 

информатики и математики; 

систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 

Модуль 4. Элементы теории алгоритмов 
Этот модуль можно назвать «Популярное введение в теорию алгоритмов». Нынешние 

школьники воспринимают современную вычислительную технику как естественную 

составляющую сегодняшней жизни. Они воспитываются под «флагом» всемогущества 

компьютера. У них даже не возникает сомнения, что некоторые задачи невозможно ре- 

шить на современных компьютерах, а часть задач решить невозможно в принципе. И 

тем более они не представляют, что еще 100 лет тому назад не существовало таких 

вычислительных устройств, на которых можно было решать задачи разных классов. 

Тема «Алгоритмизация» входит в базовый курс информатики, и, как правило, 

школьники знакомы с такими понятиями как «алгоритм», «исполнитель», «среда 

исполнителя» и др. Многие умеют и программировать. При изучении данного модуля 

наибольшее внимание следует уделить тем разделам (параграфам), содержание которых 

не входит в базовый курс информатики. Следует отметить, что целью изучения данной 

темы не является научить учащихся составлять алгоритмы. Алгоритмичность 

мышления формируется в течение всего периода обучения в школе. Однако при 

изучении этой темы необходимо решать достаточно много задач на составление 

алгоритмов и оценку их вычислительной сложности, так как изучение отдельных 

разделов теории алгоритмов без разработки самих алгоритмов невозможно. 

Цели изучения темы: 

 формирование представления о предпосылках и этапах развития области 

математики «Теория алгоритмов» и непосредственно самой вычислительной 

техники; 

 знакомство с формальным (математически строгим) определением алгоритма на 

примерах машин Тьюринга или Поста; 

 знакомство с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически 

неразрешимые задачи» и «сложность алгоритма». 
 

 
Цель изучения темы: 

Модуль 5. Основы теории информации 

познакомить учащихся с современными подходами к представлению, измерению и 

сжатию информации, основанными на математической теории информации; 

показать практическое применение данного материала. 
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Модуль 6. Математические основы вычислительной геометрии и 
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компьютерной графики 
Цель изучения темы: познакомить учащихся с быстро развивающейся отраслью 

информатики — вычислительной геометрией; показать, что именно она лежит в основе 

алгоритмов компьютерной графики. 

В данном модуле рассматриваются некоторые алгоритмы решения геометрических задач. 

Такие задачи возникают в компьютерной графике, проектировании интегральных схем, 

технических устройств и др. Исходными данными в такого рода задачах могут быть 

множество точек, набор отрезков, многоугольник и т. п. Результатом может быть либо 

ответ на какой-то вопрос (типа «пересекаются ли эти прямые»), либо какой-то 

геометрический объект (например, наименьший выпуклый многоугольник, содержащий 

заданные точки). 

 
Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

 10 класс 

 Основные определения, связанные с позиционными системами 

счисления. Понятия базиса. Принцип позиционности. 

1.2 Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. 

Цифры позиционных систем счисления. 

1.3 Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление 

произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

1.4 Самостоятельная работа №1. Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления. 

1.5 Перевод чисел их Р-ичной системы счисления в десятичную. 

1.6 Перевод чисел их десятичной системы счисления в Р-ичную. 

1.7 Самостоятельная работа №2. Взаимосвязь между системами счисления с 

основаниями Pm =Q 

1.8 Системы счисления и архитектура компьютеров 

1.9 Контрольная работа 

1.10 Анализ контрольной работы. Заключительный урок. 

 Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. 

 Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 

 Самостоятельная работа №1. Нормализированная запись вещественных 

чисел. Представление чисел с плавающей запятой. 

 Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 

Самостоятельная работа №2. 

 Представление текстовой информации. Практическая работа №1 (по 

программированию). 

 2.  Представление графической информации. Практическая работа №2. 

 3.  Представление графической информации. Практическая работа №2. 

2.8 Представление звуковой информации. 

2.9 Методы сжатия цифровой информации. Практическая работа №3 (по 

архивированию файлов). 

2.10 Контрольная работа 

2.11 Анализ контрольной работы. Проектная работа. 
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.1 Алгебра логики. Понятие высказывания. 

3.2 Логические операции. 

3.3 4.  Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 

3.4 5.  Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 

3.5 Применение алгебры логики (решение текстовых логических задач или 

алгебра переключательных схем) 

3.6 Проверочная работа 

3.7 Булевы функции 

3.8 Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ. 

3.9 Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных 

форм. 

3.10 Практическая работа по построению СДНФ и ее минимизации 

3.11 6.   Полные системы булевых функций. Элементы схемотехники 

3.12 7.   Полные системы булевых функций. Элементы схемотехники 

3.13 8.  Итоговая контрольная работа. 

3.14 9.  Анализ контрольной работы. 

 11 класс 

.1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

.2 Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Решение задач на 

составление алгоритмов. 

.3 10. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. Решение задач на 

программирование машин Тьюринга. 

.4 11. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. Решение задач на 

программирование машин Тьюринга. 

.5 Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. 

.6 Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции 

.7 Проверочная работа 

4.8 Анализ проверочной работы. Понятие сложности алгоритма. 

4.9 Алгоритмы поиска 

4.10 12. Алгоритмы сортировки 

4.11 13. Алгоритмы сортировки 

4.12 14. Проектная работа по теме «Культурное значение формализации 

понятия алгоритма» 

 Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения 

информации. 

 Формула Хартли 

 Формула Хартли 

5.4 Проверочная работа 

5.5 Закон аддитивности информации 

5.6 Формула Шеннона 

5.7 Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана 

5.8 Контрольная работа 

5.9 Заключительный урок 

 Координаты и векторы на плоскости 

 Способы описания линий на плоскости 

 Способы описания линий на плоскости 

6.4 Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур 

6.5 Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур 
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6.6 Многоугольники 

6.7 Геометрические объекты в пространстве 

6.8 Геометрические объекты в пространстве 

6.9 Практическая работа 

6.10 Практическая работа 

 Резерв 
 

 

 

Рабочая программа факультативного курса «География в мире» 
 

Рабочая программа по элективному курсу «География в мире» для 10 класса составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по биологии и авторской программы «География 10-

11классов.средних школ»,О.В.Бахчеева: 

«Дрофа» 2019. 

Элективный курс изучается в 10 классе, рассчитан на 35 учебных часов. 
Одним  из  приоритетных  направлений  современной  биологической  науки является 

генетика. Велико ее как теоретическое, так и прикладное значение, но особое место в 

системе разделов и отраслей генетики занимает генетика человека. 

Элективный курс предусматривает изучение и теоретических, и прикладных 

вопросов, в частности медицинской генетики и психогенетики. В содержании курса 

усилены эволюционный и экологический аспекты изучение генетики человека. Причем 

особое внимание уделено изучению степени влияния некоторых антропогенных факторов 

на генотип отдельного человека и на генофонд человечества в целом и, следовательно, на 

общие перспективы развития биологического вида человек разумный. 

Изучение элективного курса базируется на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин: основ анатомии и физиологии человека, цитологии, 

молекулярной биологии и биохимии, гистологии, эмбриологии, общей генетики и 

современной теории эволюции. 

Изучение элективного курса «Основы генетики человека» не только обеспечивает 

приобретение учащимися знаний в одной из наиболее актуальных областей современной 

общебиологической науки, но и способствует формированию целостной картины мира и 

пониманию своего положения в нем, пониманию роли и предназначения современного 

человека. 
 

Цели и задачи курса «География мира», 10 класс Цели: 

освоение знаний о различных механизмах наследования признаков у человека; 

об особенностях человека как объекта генетических исследований и основных методах 

изучения генетики человека; об основных видах наследственных и врожденных 

заболеваний и о заболеваниях с наследственной предрасположенностью; о 

модификационной изменчивости в популяции человека; 
 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; решать генетические задачи, 

связанные содержанием с генетикой человека; составлять генеалогические (родословные) 

древа и анализировать по ним характер наследования того или иного признака в ряду 

поколений; осуществлять реферативную работу, использовать ресурсы сети Интернет; 

работать с учебником и научно-популярной литературой, с периодическими изданиями; 

работая над содержанием курса, составлять планы, схемы, конспекты; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем. 

Задачи: 
показать интерес человека к изучению явлений наследственности уже с 

глубокой древности; 

• закрепить   и   расширить   знания   о   законах   наследственности, 

изменчивости, полученные в курсе общей биологии; 

• показать особенности человека как объекта генетических исследований; 

• показать генетические основы индивидуальности каждого человека; 

• знакомить  с  факторами  наследственной  и  ненаследственной  изменчивости 

учеловека; 

• показать особенности гаметогенеза у мужчин и женщин, 

особенности  оплодотворения у человека и значение их особенностей для 

здоровья будущихдетей; 

• показать   роль   родстве нных   браков,   мутагенов,   канцерогенов 

возможности возникновения аномалий у ребенка конкретной супружеской 

пары; 

• показать возможности современной генетики в области дородовой и 

послеродовой   диагностики наследственных аномалий; 

• показать возможности современной медицинской генетики в области 

лечения больных с наследственными аномалиями. 
 

Планируемые результаты освоения материала элективного курса «География мира» 

Личностными результатами  являются: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия 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. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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 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). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В  диалоге  с   учителем  совершенствовать   самостоятельно  выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

 Создавать  схематические модели  с  выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять   тезисы,   различные   виды   планов   (простых,   сложных   и   т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

 договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Предметные результаты по учебному курсу «Основы генетики человека», 10 класс: 

Учащиеся научатся: 

• составлять и анализировать родословные человека; 

• сравнивать биологические объекты; 

• описывать, характеризовать биологические объекты и процессы, связанные с 

ними; 

• анализировать, оценивать биологические явления и процессы; 

• осуществлять поиск информации в различных источниках. 

Учащиеся узнают: 

• об особенностях человека как объекта генетических исследований и об 
основныхметодах изучения генетики человека; 

• об особенностях организации наследственного аппарата соматических 
игенеративных клеток человека; 

• о геноме человека; 

• о различных механизмах основах онтогенеза человека; 

• о мутациях,  в том числе и антропогенного происхождения; о типах 
мутации,встречающихся в клетках человека; 

• об основных видах наследственных и врожденных заболеваний и о заболеваниях 
снаследственной предрасположенностью; 

• об особенностях генетической структуры популяций человека и о 
распространениив них некоторых признаков; 

• о модификационной изменчивости в популяциях человека; 
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• о генетических основах антропогенеза и о перспективах эволюции человека 

какбиологического вида с точки зрения генетики. 

Учащиеся научатся: 

• применять  знание  генетических  закономерностей  при  рассмотрении 

вопросовпроисхождения и эволюционирования вида Homosapiens; 

• давать аргументированное объяснение распространению тех или иных признаков 

впопуляциях человека; 

• решать генетические задачи, связанные содержанием с генетикой человека; 

• составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать по ним 

характернаследования того или иного признака в ряду поколений; 

• изготовлять микропрепараты и работать с микроскопом; 

• осуществляя реферативную работу, использовать ресурсы сети Интернет; 

работатьс учебной и научно - популярной литературой, с периодическими 

изданиями; 

• работая над содержанием курса, составлять планы, схемы, конспекты. Учащиеся 

получат возможность использовать приобретенные знания и умения в  

практической деятельности  и повседневной жизни для: 

• рациональной организации труда и отдыха; 
• соблюдения мер профилактики заболеваний; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• применения биологических знаний при охране окружающей среды человека 

издоровья человека; 

• оценивания воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье,последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступковна живые организмы и экосистемы; 

 

Ведущие методы: 

 словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, 

дискуссия); 

 наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов, анимаций, 3D моделей, фотографий, таблиц, схем в цифровом 

формате); 

 частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

 практический (выполнение генетических задач, доказательство на основе 

опыта и др.). 

Формы обучения: 

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и 

т.п.); 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах  и т.п.); 

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). Изучение

 каждого  раздела  начинается  с  лекции,  которая  сопровождается 

демонстрацией наглядных материалов. В конце  раздела сначала индивидуально 

выполняются тесты, аналогичные  части А. Задания части В и С по изученной 

теме выполняются в парах или в группах, затем, идет коллективное обсуждение. 

По  результатам выполнения различных вариантов КИМов проводятся 

индивидуальные консультации. 

Основные средства обучения: 

 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы  в электронном и печатном формате; 

 презентации   уроков; 
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 видеофильмы,  анимации, фотографии,  таблицы,  схемы  в электронном 

формате; 

 различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

биологии; 

 типовые тестовые задания  ЕГЭ  по   разделу «Генетика» 

 

Формы контроля: 

 текущий  контроль  (оценка активности  при  обсуждении проблемных 

вопросов, результатов выполнения  домашних заданий); 

 тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

 итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов 

КИМов) 
Оценка работ проводится по 5-ти балльной шкале с  учетом объема, качества и 

уровня сложности выполненных работ. 

 

Содержание по учебному курсу «Основы генетики человека», 10 класс. 

1. Основы генетики человека (3ч.) 
Генетика человека. Становление генетики человека. Донаучные представления о 

наследовании признаков у человека. Сложность изучения генетика человека. Развитие 

медицинской генетики. Развитие современной генетики человека, её задачи. 

2.Основные методы исследования в генетики человека (5ч.) 

Генеалогический    метод. Родословные древа. Методика их составления. 
Близнецовый метод. Монозиготные и дизиготные близнецы. 

Цитогенетические методы: простое культивирование соматических клеток, 

гибридизация, клонирование, селекция соматических клеток. Биохимический метод. 

Метод моделирования. Метод дерматографии. Антропогенетический метод. 

Практическая работа.Составление и анализ родословных. 

Лабораторная работа. Изготовление и изучение микропрепарата щечного эпителия 

3. Основы цитогенетики (5ч.) 
Классификация человека. Геном человека.Явления доминирования, кодоминирования, 

сверхдоминирования. Экспрессивность и пенетрантность отдельных 

генов.Международный проект «Геном человека» :цели, основные направления 

разработок, результаты. Различные виды генетических карт человека.Группы сцепления у 

человека. Наследование групп крови 

Практическая работа. Решение генетических задач по теме: «Наследование групп крови». 

Лабораторная работа. Изучение строения хромосом мухи дрозофилы. 

4. Механизмы наследования различных признаков у человека.(5ч) 
Законы Менделя. Закономерности наследования признаков у человека и типы их 

наследования- аутосомно-доминантный и аутосомно- рецессивный.Сцепленнное с 

полом наследование.Полигенное наследование у человека.Цитоплазматическое 

наследование. 

Практическая работа. Решение генетических задач по темам: «Анализирующее 

скрещивание. Неполное доминирование», «Сцепленное наследование генов», «Генетика 

пола». 

 

5.Основы медицинской генетики. (5ч.) 
Развитие медицинской генетики. Задачи и методы генетики. Мутагены, канцерогены и 

вызываемые ими отклонения от нормы. Принципы классификации мутаций. Основные 

группы мутаций, встречающиеся в клетках человека.Наследственные 

болезни.Моногенные  болезни  человека.  Генные  болезни  и  норма.  Геномные  и 

хромосомные болезни. Генетические болезни соматических клеток. Болезни с 



366  

наследственной предрасположенностью(мультифакториальные):  ревматизм, сахарный 

диабет, ишемическая болезнь сердца, псориаз,шизофрения и др., особенности их 

проявления и профилактика. 

6. Медико-генетическая служба (2ч.) 
Возможности в профилактике наследственных заболеваний и лечении больных. Медико-

генетическое консультирование. Методы пренатальной диагностики.Значение генной 

инженерии в диагностике и лечении больных наследственными аномалиями.Генная терапия. 

7.Генетические основы онтогенеза (3ч.) 
Особенности гаметогенеза.Генетический смысл оплодотворения у человека. Генетические 

аспекты эмбриогенеза человека.Дифференциация пола человека.Психогенетика.Роль 

наследственности и среды в проявлении специфических для человека фенотипических 

признаков- склонностей, способностей, таланта. 

Практическая работа . Решение задач по теме «Генеалогические древа семей с 

распространёнными наследственными заболеваниями». 

8. Основы популяционной генетики человека (2ч.) 
Системы браков у человека: аутбридинг (неродственные браки), инбридинг 

(кровнородственные браки) и их влияние на распространение аномалий у потомства 

Определение генетической структуры популяции по аллелям аутосомных генов. 

9. Основы экологической генетики человека (2ч.) 
Генетический груз и антропогенные факторы. Фармакогенетика как часть экологической 

генетики 

10.Эволюционная генетика.(2 ч) 
Генетические основы антропогенеза. Доказательства животного происхождения человека. 

Расогенез. Перспективы человека как биологического вида с точки зрения генетики.Евгеника. 

 

Учебно-тематический план курса «География мира», 10  класс. 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 I.Основы генетики человека 3 

 II.Основные методы исследования в генетики человека 5 

 III.Основы цитогенетики 5 

 IV. Механизмы наследования различных признаков у человека 5 

 
V.Основы медицинской генетики. 

5ч. 

 VI.Медико-генетическая служба 2 

 VII.Генетические основы онтогенеза 2 

 VIII.Основы популяционной генетики человека 2 

 IX.Основы экологической генетики человека 2 

 
X.Эволюционная генетика. 

2 

 Резервное время -2 

Практическая работа-2 

Лабораторная работа-2 
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 Итого. 35 

 

 

 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования МБОУ средней школы № 51  

 
В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и 

приоритетная задача общества и государства – «воспитание, социально- педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России». 

С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое 

сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно – нравственную, творческую, 

деятельную, развивающуюся личность. 

С другой стороны, падает уровень духовной культуры общества, подрастающего 

поколения. Несмотря на установленные нормы и приоритеты, у российских граждан 

привлекательной становится «лёгкая культура», освоение которой не требует от человека 

серьёзной умственной и душевной работы, проявляются низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, непонимание её закономерностей, идёт процесс 

углубления противоречий между старшим и молодым поколением. 

Следует отметить, что современный ребёнок находится в информационном и огромном 

социальном пространстве. На него воздействуют потоки информации, получаемой, 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино, воспитательное 

воздействие, которых не всегда позитивное. Снизилась роль книги, отсутствует 

читательская культура ребёнка, семьи в целом. В последнее время усиливается внутренний 

конфликт ребёнка между характером усвоения им знаний и ценностей в школе и опыта, 

получаемого вне образовательного учреждения. Что в свою очередь меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к отсутствию позитивного 

героя – образца, формированию потребительского отношения к жизни. 

 
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов 

сопровождается падением доверия к ребёнку со стороны взрослых. Растущий человек не 

выводится за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 
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Проанализировав данные анкет учащихся гимназии, выяснилось, что содержательность и 

осознанность нравственного «образа Я» у учащихся в их высказываниях-

самоопределениях «хороший – не очень хороший» существенно не различаются. 

Характеристики национальной игражданской принадлежности являются для них 

малозначимыми. Слабеет влияние школьного образования на выбор нравственных 

образцов. Зато для многих ребят кумирами становятся эстрадные певцы, манекенщицы, 

герои зарубежных кинобоевиков. Только у части учащихся образы их будущей жизни к 

связи с овладением определенной профессией включает смыслы бескорыстного несения 

блага другим, служения обществу. В представлениях детей о главных человеческих 

ценностях духовные ценности вытесняются материальными. 

Планирование духовно-нравственного развития и воспитания школьника является 

приоритетным в общей системе образовательной деятельности образовательной 

организации.   В   посланиях   Президента   Росси   Федеральному  собранию   Российской 

Федерации   было   подчеркнуто:   «Духовное   единство   народа   и   объединяющие   нас 

моральные  ценности  –  это  такой  же  важный  фактор  развития,  как  политическая  и 

экономическая  стабильность…  и  общество  лишь  тогда  способно  ставить  и  решать 

масштабные  национальные  задачи,  когда  у  него  есть  общая  система  нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории». 

Таким образом, вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом и 

государством в целом. 

Всё вышесказанное учитывалось при составлении программы духовно- нравственного 

развития и воспитания школьников. Создание программы является закономерным итогом 

многолетней целенаправленной деятельности педагогического коллектива с целью 

воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

Данная программа ориентирована на повышение общественного статуса образовательного 

учреждения, обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных и 

национальных традиций, современного опыта, обеспечения многомерности и 

интегрированности учебного и воспитательного процессов, баланса государственного, 

общественного  и  семейного  воспитания,  современных  механизмов  воспитания  и  его 

приоритетов в Гимназии. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Целью Программы является развитие и воспитание человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, компетентного гражданина, присвоившего национальные и 

общечеловеческие ценности. 
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Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно,  воспитательная  цель  –  развитие  определённых  человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет выпускника: 

− Осознание своего предназначения. 

− Добрый, не причиняющий зла живому. 

− Честный и справедливый. 

− Любящий и заботливый. 

− Трудолюбивый и настойчивый. 

− Творящий и оберегающий красоту мира. 

− Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

− Смелый и решительный. 

− Свободолюбивый и ответственный. 

− Самостоятельный и законопослушный. 

− Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

− Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

− Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, 

города, России). 

− Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Задачи: 

− создание системы духовно – нравственного развития и воспитания школьников; 

−  объединение  усилий  всех  участников  образовательного  процесса  в  создании 

условий для духово – нравственного развития и воспитания школьников; 

− приобщение учащихся к базовым духовно – нравственным ценностям; 

− создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование систем базового и дополнительного образования, школы и семьи, 

школы и социума; 
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− вовлечение гимназистов в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании. индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности их по саморазвитию; 

− овладение гимназистом 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, 

− осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно- 

нравственного развития и воспитания детей. 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 
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Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

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

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 
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Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Отношения гимназистов к России как к Родине. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

гимназистов к России как к Родине (Отечеству) предполагает: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания учащихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

1 .часы общения, планируемые на основе плана воспитаельной работы ; 

2.волонтерское движение учащихся 10-11 классов; 

3.конкурсы  патриотической  направленности:  «Конкурс  патриотической  песни», 

«Конкурс пою тебе мое отечество», «Конкурс на знание государственной символики»; 

4.акции:   «Знамя   Победы»,   «Открытка   ветерану»,   «Помоги   ветерану»,   «Мой 

Ульяновский край», «Бессмертный полк» 

5.декада военно-патриотического воспитания; 

6.встречи с государственными деятелями, интересными людьми; 

7.организация туристко-краеведческой деятельности: поездки выходного дня по 

местам боевой славы соседних регионов; 

8 .спортивные соревнования: легкоатлетическая эстафета посвященная Дню 

победы, гимназическая спартакиада, сдача норм ГТО; 

9.тематические литературно-музыкальные композиции; 

10 .приобщение учащихся к государственным ритуалам: выносы знамен России, 

Ульяновской области, города Ульяновска, Гимназии при проведении различных 

мероприятий, исполнение Гимна России; 

11 .Участие в митингах посвященных окончанию второй мировой войны, дню 

победы; 

12 .использование потенциала учебных предметов: русский язык, литература, 

история, обществознание обеспечивающих ориентацию учащихся в современных 

общественно- политических процессах, происходящих в России и мире. 

Отношения гимназистов с окружающими людьми 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– 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; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

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

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 учащихся в сфере отношения гимназистов с окружающими людьми 

используются: 

1.концертные программы гимназистов, акции гуманитарной помощи для 

гератологического центра в Заволжье города Ульяновска; 

2.конкурс «Классный класс» 

3.волонтерские акции помощи в благоустройстве прилегающих территорий, 4.акции 

помощи приютам бездомных животных. 

5.социальные акции: «Помоги собраться в школу», «Весенняя неделя добрых дел»; 

6.волонтерская  деятельность:  подготовка  часов  общения  для  начальной  школы, 

организация событий для учащихся начальной школы; 

7.тематические часы общения; 

8.образовательные события: конкурсы оформления пространства гимназии к 

праздничным мероприятиям; 

9.гимназическое самоуправление (классные уполномоченные, совет 

старшеклассников, государство «Империал», дни школьного самоуправления); 

10.совместные мероприятия с учащимися средней и начальной школы. 

 
Отношения гимназистов к семье и родителям 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

гимназистов к семье и родителям предполагают формирование у учащихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и 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. 

Для воспитания учащихся в сфере отношения гимназистов к семье и родителям 

используются: 

1.проект «Семейная галерея»; 2.родительские 

инициативы; 
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3.тематические часы общения; 

4.совместная деятельность в составе управляющего совета Гимназии; 

5.совместные события: «Концертная программа посвященная Дню матери», 

торжественная линейка «День Знаний», общегимназический праздник «Последний звонок»; 

6.использование потенциала учебных предметов литературы, обществознания; 

7.экспозиция гимназического музея «Наши династии». 

8.проведение круглых столов, встреч с интересными людьми, приглашение отцов на уроки 

мужества; 

10.просмотр тематических фильмов, посещение спектаклей. 

 
Отношения гимназистов к закону, государству и к гражданскому обществу. 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 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; 

– развитие правовой и политической культуры гимназистов, 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 социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 
Для  воспитания  гимназистов  в  сфере  отношения  к  закону,  государству  и  к 

гражданскому обществу используются: 

1.правовое воспитание – сетевое ваимодействие с Молодежной правовой академией, 

2.потенциал учебных предметов: право, обществознание, ОБЖ; 

3.дни правовых знаний; 

4.встречи с сотрудниками правоохранительных органов, органов исполнительной власти; 

5.организация тематических экскурсий в десантную часть 

6.организация акций: «Безопасный путь домой», 

7.тематические часы общения; 
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8.деятельность старшеклассников в составе управляющего совета Гимназии; 

9.внеурочная деятельность «Юный инспектор движения». 

 
Отношения гимназистов к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

гимназистов к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание  здоровой,  счастливой,  свободной  личности,  формирование  способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у учащихся готовности и способности к 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 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 воспитания учащихся в сфере отношения к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию используются: 

1.тематические часы общения; 

2.ресурсы предметных областей: биологии, ОБЖ, физической культуры; 

3.общегимназические дни здоровья; 

4.лекции специалистов; 

5.спортивные события: сдача норм ГТО; 

6. встреча старшеклассников с выпускниками студентами вузов России; 

7. образовательные события; 

8.участие в реализации групповых и индивидуальных проектов; 

9.тьюторское сопровождение старшеклассников; 

10.организация встреч с публичными людьми добившимися общественного признания 

«Уроки успеха». 
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Отношения гимназистов к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития 

науки; 

– развитие у гимназистов экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным  богатствам  России  и  мира,  понимание  влияния  социально-экономических 

процессов на состояние 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 эколого-направленной деятельности; 

–воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

 
Для воспитания гимназистов в сфере отношения к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре используются: 

1.экскурсии в музеи, на выставки Ульяновска и области; 

2.ресурсы предметных областей: биологии, географии, истории, физической культуры; 

3. вокальная студия гимназии; 

4.акции «Благоустройсвто прилегающих террторий», «Общегимназический субботник», 

городские субботники; 

5.просмотр тематических фильмов; 

6.тематические часы общения; 

7.исследовательская деятельность учащихся. 

 
Трудовых и социально-экономических отношений 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных 

жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

– формирование у старшеклассников 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: 

1.организация экскурсий на предприятия города; 

2.тематические часы общения; 

3.встречи с интересными людьми, специалистами, родителями; 
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4.родителские ассоциации; 

5.встречи с представителями вузов; 

6.деловые игры 

7.ресурсы учебного предмета обществознание; 

8.гимназический технопарк; 

9.неделя профориентации. 

II.3.4 .Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации гимназистов 

Основными ориентирами организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации гимназистов являются: 

- усиление ценностно-смыслового потенциала образования, формирование основных 

компонентов  культуры личности (политической, правовой, духовно-нравственной, 

физической, организационной, экологической, эстетической), сознания, убеждений, 

устойчивых ценностных установок; 

- реализация интегративного воспитательного потенциала социально- педагогического 

пространства, развитие социального опыта учащихся, сформированного на предыдущих 

ступенях общего образования; 

- индивидуализация, дифференциация воспитательных усилий, связанных с 

проектированием старшеклассниками индивидуального маршрута, их профессионально- 

образовательным самоопределением; усиление вариативности программы, позволяющей 

старшеклассникам самостоятельно выбирать направления для расширения собственного 

социального опыта, своей социальной компетентности; 

- повышение роли учащихся в определении содержания и форм организации занятий, 

деятельности; 

- постепенное перенесение акцента на создание условий для самовоспитания гимназистов, 

педагогическое стимулирование и сопровождение их саморазвития, самообразования; 

- приобщение старшеклассников к оценке результативности занятий, деятельности, 

оказание им индивидуальной помощи в осмыслении результатов личностного развития, в 

разработке программ самовоспитания, личностного роста; 

- проектирование социальных практик учащихся, педагогическое сопровождение их в 

реализации активной гражданской позиции, социальном творчестве. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации старшеклассников является 

включение их в социальные реалии, преодоления усиливающейся в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную 

роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения 

проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
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педагогический – проявление просоциальной активности учащихся, самореализации в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи гимназистов с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), освоение опыта решения  проблем, развитие компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

–обеспечивающего создание социальной среды развития гимназистов; 

–включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

–основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

–учитывающего историко-культурную и этническую специфику Ульяновской области, 

потребности старшеклассников и их родителей (законных представителей). 

 
В формировании уклада жизни Гимназии, определяющую роль играет общность участников  

образовательных  отношений:  учащихся,  ученических  коллективов, 

педагогического коллектива Гимназии, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

Гимназии, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

II.3.5 .Описание форм и методов организации 

социально значимой деятельности гимназистов 

Организация социально значимой деятельности старшеклассников осуществляется в рамках 

их участия: 

– в общественных объединениях города, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала старшеклассников; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности гимназистов осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды гимназии и социальной среды города путем разработки 

и реализации ими социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

– определение старшеклассниками своей позиции в Гимназии и в городе; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

старшеклассников (среда Гимназии, микрорайона, социальная среда города и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников Гимназии, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.); 
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– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

учащимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам старшеклассников, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий гимназистов по 

реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

 
Организация социально значимой деятельности старшеклассников осуществляется в рамках 

их участия: 

1.в составе управляющего совета Гимназии. Старшеклассники избираются в состав 

управляющего совета на классных собраниях. Получают возможность участвовать в 

решении вопросов связанных с управлением деятельностью Гимназии (финансово- 

хозяйственных, социальных, образовательных), высказывать свое мнение, включать в 

повестку заседания вопросы, вступать в коммуникацию со всеми субъектами 

образовательных отношений; 

2.в работе классных уполномоченных. Классные уполномоченные решают 

оперативные вопросы организации жизни класса, Гимназии. Старшеклассники 

приобретают опыт принятия решений, вступают в коммуникацию со сверстниками, 

учащимися основной школы, учителями, формируют свои управленческие навыки; 

3.в составе совета старшеклассников. Получают возможность реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала. Участвуют в формировании 

гимназической образовательной среды обеспечивающей формирование индивидуальных 

образовательных траектории гимназистов; 

4.в волонтерском движении. Приобретают социальный опыт оказания помощи 

людям старшего поколения, детям младшего школьного возраста, людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Получают опыт взаимодействия в социуме, через 

проведение акций, социально значимых проектов, подготовку и проведение часов 

общения, подготовку социально значимых мероприятий, событий; 

5.в работе средств массовой информации Гимназии (газеты, телевидения). 

Получают 

возможность вступать в коммуникацию с субъектами образовательного процесса, 

высказывать собственную точку зрения по различным вопросам; 
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6. деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию). 

Опыт социального взаимодействия в рамках работы над проектом с социальными 

партнерами; 

7.участие в социальных акциях («Помоги собраться в школу», «Весенняя неделя добрых 

дел» и т.д.). Вступают в коммуникацию при подготовке и проведении акций, учатся 

взаимодействовать с окружающим социумом; 

8. участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий; 

9.участие в работе школьной службы медиации. Позволяет старшеклассникам получить 

опыт выхода из конфликтных ситуаций, находить компромиссы в конфликтных ситуациях, 

избегать конфликтных ситуаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например, предприятий города) в 

качесте подарка гимназистам организуют экскурсии на предприятия, выставки, праздники 

и пр.; в свою очередь гимназисты под руководством педагогических работников 

организуют субботник на территории города, проводят концерт, помогают в подготовке и 

проведении городских мероприятий и т.п. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения  взглядов  и  интересов  участников  отношений,  более  того,  наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов 

возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на 

наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие 

между педагогическими работниками гимназии и семьей учащегося. 

В своей деятельности гимназия взаимодействует социальными партнерами: городской 

библиотекой, молодежным инициативным центром, ДШИ №5, ДЮСШ №2, ЦДТ №1, 

спортивными и образовательными учреждениями города. 
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II.3.7.Описание методов и форм профессиональной ориентации в гимназии 

Методами профессиональной ориентации учащихся в гимназии, являются следующие: 

1.Метод профконсультирования учащихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования учащегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

2.Метод исследования учащимися профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

3.Метод предъявления учащемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются 

(в том числе специально подготовленным профессионалом- экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать 

такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

4 .Метод публичной демонстрации самим учащимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

гимназистов включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя русского языка и литературы», 

«Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

5.Метод моделирования условий труда и имитации учащимися решения 

производственных задач 

– деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение о обязанностей работника. 

Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации 

профессиональной ориентации гимназистов предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 
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II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

 
В гимназии данное направление реализуется в тесном взаимодействии с социальными 

партнерами ЦДТ №1, родителями. 

Через: 

1.реализацию дней дорожной безопасности; 

2.тематические часы общения; 

3.организацию акций ( «сохраним зеленый мир»), реализацию проектов 

Дней здоровья; 

4.организацию тематических стендовых выставок (рисунков, плакатов); 

5.экскурсии на очистные сооружения города; 

6.в рамках реализации предметных областей биология, физическая культура, ОБЖ; 

7.профилактические беседы со специалистами. 

 
Данное направление включает 

1.Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют 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. 

 
2.Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают 
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формирование групп гимназистов на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции в рамках физкультурно-спортивного клуба Гимназии), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: гимназическая 

спартакиада, спортивные соревнования, спортивные праздники. 

 
3.Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика, в том числе связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ гимназистами, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель, результаты работы фиксируются в журнал. 

 
4.Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы в следующих формах: 

–внешней (привлечение возможностей  ГИБДД); 

–внутренней (подготовка волонтеров для проведение тематических бесед, организация 

спортивных мероприятий, событий, проведение тематических конференций, конкурсов и 

т.д.); 

–программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи через реализацию программ по биологии, ОБЖ и 

физической культуре); 

–стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни Гимназии, 

ученического  сообщества  проблемные  ситуации,  вопросы,  затруднения,  несовпадение 

мнений  и  т.д.;  может  быть  организована  как  некоторое  событие,  выходящее  из  ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, передвижные выставки. В 

просветительской работе используются информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у гимназистов: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 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. 
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Мероприятия формируют 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 контроля 

за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 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 обучающиеся 

получают представление о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

Мероприятия формируют у учащихся: представление о рациональном питании как важной  

составляющей  части  здорового  образа  жизни;  знание  о  правилах  питания, 

способствующих сохранению и укреплению 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. 
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II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) гимназистов 

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 гимназического и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся являются: 

–вовлечение родителей в управление Гимназией через деятельность в составе 

управляющего совета, классных родительских коллегий, для решение проблем, 

возникающих в жизни гимназии; 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 Гимназии, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации; 

–формулирование  социального  заказа  гимназии  через  участие  родителей  в  работе 

общегимназической конференции; 

–реализация образовательного события «Учитель глазами родителя». 

 
II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения старшеклассников к себе, своему здоровью, познанию себя: 

–ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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–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 

 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения старшеклассников к России как к Родине (Отечеству): 
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–российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном   социуме,   чувство   причастности   к   историко-культурной   общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

–уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

–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. 

 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения старшеклассников 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. 

 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений старшеклассников с окружающими людьми: 
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–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; 

–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 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

–компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения старшеклассников к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у учащихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений: 

–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; 

–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 отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

–эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения старшеклассников к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 
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–уважение всех форм 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

старшеклассников: физическое, эмоционально-психологическое,  социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 
Уровень обеспечения в Гимназии сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия учащихся выражается в 

следующих показателях: 

– степень учета в Гимназии деятельности состояния здоровья учащихся (заболеваний, 

ограничений 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 Гимназии, классе; 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, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у учащихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у учащихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для учащихся гимназической среды, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных 

отношений в сообществах учащихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных   межличностных   отношений   учащихся;   уровень   обусловленности   задач 

анализом ситуации в Гимназии, ученическом классе; уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в 

том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между учащихся и 

учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения учащихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей учащихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей,  а  также  типичных  и  персональных  трудностей  в  освоении  учащими 

содержания образования); 

– уровень  поддержки  позитивной  динамики  академических  достижений   учащихся, 

степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий учащихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

учащихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия старшеклассникам в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

 
Степень реализации задачи 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: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, 
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уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в Гимназии, классе; 

учет 

возрастных особенностей, традиций гимназии, специфики класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

учащихся в общественную самоорганизацию жизни Гимназии (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки 

обучающихся, содействия учащимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

 
Степень реализации гимназией задач развития у учащихся самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений Гимназии в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

МБОУ Средней школы № 51  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

детей - инвалидов. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями

 образования (начальным, общим); учитывает особые образовательные 

потребности,  которые  не  являются  едиными  и  постоянными,  проявляются  в  разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие  их  потенциальных  возможностей  и  потребностей  более  высокого  уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и включает в 

себя следующие разделы. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования 
Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

• создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ОВЗ 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
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комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

• отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты: 

• создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Программа  коррекционной  работы  школы  составлена  с  учётом  следующих 

принципов: 

коррекционной педагогики; 

• системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

• единства диагностики и коррекции; 

• учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

• деятельностный принцип; 

• комплексного использования методов и приёмов коррекционно-развивающей 

деятельности; 

• интеграции усилий ближайшего социального окружения; 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

• принцип  обходного  пути  –  формирование  новой  функциональной  системы  в  обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог и др.) 
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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, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). 
 

Диагностическая работа 

Направление диагностической работы Ответственные 

Выявление особых образовательных потребностей детей- 

инвалидов 

Классный руководитель, 

психолог 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с особыми образовательными 

потребностями, выявление его резервных возможностей. 

Психолог 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка 

Психолог, классный 

руководитель 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающихся. Имеющих особые 

образовательные потребности 

Психолог 

Системный разносторонний контроль уровня и динамики 

развития детей-инвалидов 

Классный руководитель, 

педагоги, психолог 

Коррекционная работа 

Включение обучающегося в образовательный процесс Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель,, педагоги 

Организация и проведение индивидуальных и 

коррекционных-развивающих занятий 

Психолог 

Развитие  УУД  в  соответствии  с  требованиями  среднего 

общего образования 

Педагоги 

Развитие форми навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции 

Педагоги, психолог 

Социальная  защита  ребенка  в  случаях  неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельств 

Психолог 

Консультативная работа 

Выработка  совместных  обоснованных  рекомендаций  по 

основным направлениям работы с детьми-инвалидами 

Педагоги, психолог 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с детьми - инвалидами 

Психолог 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегиивоспитания и приёмовкоррекционного обучения 

ребенка-инвалида 

Педагоги, психолог 

Информационно-просветительская работа 

Информационная поддержка образовательной Классный руководитель. 
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390 
 

деятельности детей-инвалидов потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогов 

психолог 

Просветительская деятельность в форме лекций и бесед, 

направленных на разъяснение вопросов, связанных с 

особенностями организации образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся детей-инвалидов 

Классный руководитель. 

психолог 

 

Анализ здоровья контингента учащихся гимназии показывает, что в гимназии (в 10 классе) 

нет обучающихся с 083, но в перспективе ( из 9 классов) будут обучаться учащиеся с 083 

(дети-инвалиды). Нет детей с 083 (с расстройством поведения и общения, речевыми 

дисфункциями, отсталостью умственного и задержкой психического развития). 

8опрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 083, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается 

основании рекомендаций городской ПМПК, исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Если в справке ПМПК рекомендуется обучение на дому, то приказом директора гимназии 

определяется учебный план, нагрузка учителей, которые составляют рабочие программы. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа с использованием специальных 

методов и приемов, в том числе с применением интерактивных переносных комплексов, 

дистанционного обучения и использованием электронного журнала. Такая работа 

направлена на решение следующих задач: компенсация недостатков психического и 

физического развития, восполнение пробелов учебной деятельности, развитие устной и 

письменной речи, постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 
Индивидуальная образовательная программа разрабатывается (в случае 

необходимости) в следующих формах: 

1) Дети с 083, получающие образование в форме индивидуального обучения на дому, 

в том числе дети-инвалиды; 

2) Дети с 083, получающие образование в форме индивидуального обучения в стенах 

гимназии, в том числе дети-инвалиды; 

3) Дети  с  083,  обучающиеся в форме очного обучения во фронтальном режиме в 

рамках реализации инклюзивной практики. 

3десь следует отметить, что разработку и реализацию И0П для последней категории 

учащихся в настоящее время можно отнести к инновационным технологиям 

профессиональной деятельности педагогов, реализующих инклюзивную практику. 

0собенности работы над Индивидуальной образовательной программой: 

1) Разрабатывается  в  рамках  деятельности  ПМПК  коллегиально.  Учитель, 

родители  — полноправные участники работы над И0П; 
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2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (учебный 

год); 

3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка — динамики 

его развития, освоения образовательной программы, адаптации в группе 

сверстников, школьном коллективе. Так же предполагается анализ динамики и 

эффективности работы учителя и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. По результатам всех заключений происходит корректировка 

программы (плана); 

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с 083 (ребенка- 

инвалида) носят максимально конкретный характер. 

Индивидуальная образовательная программа включает в себя индивидуальный учебный 

план (приведен в разделе Учебный план), который регламентирует основную учебную 

нагрузку: очную и заочную форму обучения, индивидуальную работу, в соответствии с его 

состоянием здоровья и потребностями, согласованную, бесспорно, с родителями. 

8 реализации индивидуальной образовательной программы  принимают  участие все 

участники учебно-воспитательной процесса с детьми с 083 и детьми-инвалидами. 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

8 гимназии осуществляется социально-психолого-педагогическое сопровождение 

детей с 

083, которое ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 8 службу 

сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, медработник, классный 

руководитель, заместители директора. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

социально-психолого-педагогической  службой гимназии. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
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Переход детей на уровень основного общего образования является кризисным. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с 083 по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально- психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. 0рганизационная работа (создание единого информационного поля 

гимназии, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение психолого- медико-педагогических консилиумов, педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обозначенных категорий можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации с стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

8ажное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 083 в гимназии имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

образовательных потребностей 

 
Направление 

обследования 

Содержание работы в гимназии Где и кем выполняется работа 

Медицинское 
8ыявление  состояния  физического  и 

психического здоровья.   Изучение медицинской   

документации: истории развития ребёнка, 

здоровья родителей. Физическое состояние   

учащегося.   Изменения   в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. 

Состояние 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

 
Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. 

(классный руководитель). 

0бследование ребёнка врачом. 

Беседа врача с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 

0бследование  актуального  уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

 

8нимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объём, ра- 

ботоспособность. 

 

Мышление:  визуальное  (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное; речевое; образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь 

Педагог-психолог, учитель- 

логопед, учитель. 

 

Наблюдение за ребёнком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребёнком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребёнка на 

занятиях и в свободное время. 

 

Изучение письменных 

работ 
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Социально- 

педагогическое 

Семья ребёнка. Состав семьи. Условия 
воспитания. 

 

Умение учиться. 0рганизованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учи- теля, воспитателя. 

 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребёнка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

0собенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. 

 

8заимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребён125А 
(учитель, социальный педагог). 

 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (учитель, 

педагог-психолог). 

 

Анкетирование родителей по 

выявлению школьных трудностей 

ребёнка (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах внеурочной 

деятельности. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа организуется во всех формах  деятельности МБ0У гимназии №59 в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (60 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 083. 0своение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

0дним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с 083 с узкими специалистами в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность  в  определении и  решении  проблем   ребёнка,   предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Гимназия взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними городскими 

организациями, специализирующимися в области коррекционной   педагогики,   медицины- 

городская ПМПК, психолого- педагогическая служба в городском центре «Росток». 

 
II.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 
8 итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с 083 в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГ0С С00. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 
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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; 

– 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. 
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III. 4. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

4.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план школы  на 2022-2023 учебный год составлен с учетом преемственности с 

учебным планом 2021-2022 учебного года и образовательными запросами обучающихся  и их 

родителей (законных представителей).  

Учебный план МБОУ СШ№ 51 им.А.М.Аблукова  на 2022-2023 учебный год для 6-9 классов 

разработан в соответствии с приказами  Министерства образования Российской Федерации:  

от 17.12.2010  г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями на 31.12.2015); 

Кроме того, нормативно-правовая база учебного плана гимназии включает в себя 

Федеральный закон «Об образовании   в Российской   Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287" 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.21 №115; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312» (вступил в силу с 01.09.2012); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 

Письмо Министерства   образования   и   науки   РФ   от   18.06.2015   №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

школа № 51 имени А.М.Аблукова» (далее МБОУ «Средняя школа № 51»)  составлен в 

соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

Учебный план является нормативной и правовой основой режима работы школы, который 

рассматривается на заседании педагогического совета.  

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы МБОУ 

«Средняя школа № 51». Учебный план составлен с целью формирования целостной системы 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих качество 

образования. Главная стратегическая линия в выстраивании учебного плана – соответствие 

требованиям модернизации содержания и структуры образования, запросам общества и 

образовательной политике региона. 

В основу учебного плана положены следующие принципы: 

преемственность (последовательность, систематичность изучения материала, опора на 

изученное, на достигнутый учащимися уровень развития); 

перспективность (перспективность изучения материала и согласованность ступеней и этапов 

учебно-воспитательной работы); 

интегративность учебных дисциплин. 

 

Структура учебного плана 

МБОУ «Средняя школа № 51» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ: 

I уровень- начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок освоения - 4 года); 

II уровень- основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок освоения - 5 лет); 
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III уровень- среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный срок освоения - 2 года). 

На каждом из уровней образования (начальная школа, основная школа, средняя школа), 

решаются общие задачи, имеются свои специфические функции, связанные с возрастными 

особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных 

курсов и занятий по выбору обучающихся. Основой учебного плана Гимназии является 

осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда изучаемые курсы 

получают на последующих уровнях своё развитие.  

В Учебном плане на 2022/2023 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание 

учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  

Количество часов не превышает величину максимальной недельной образовательной 

нагрузки. 

Обучение осуществляется по завершённым предметным линиям, вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ 

Минпросвещения России от 20.04.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с 

изменениями на 23.12.2020)». 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач общего образования. 

Основные цели: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

обеспечение полноценного базового образования, обеспеченного применением современных 

педагогических методов и технологий, развитие компьютерной грамотности обучающихся на 

основе активного использования в процессе учёбы коммуникативных информационных 

технологий; 

создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития личности 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к получению 

высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одарённых детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся. 

В соответствии с поставленными целями главными задачами учебного плана МБОУ «Средняя 

школа № 51» являются: 

Реализация общеобразовательных программ, обеспечивающих получение обучающимися 

начального общего образования и выполнение государственного стандарта; 

Предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения широкого 

образования, превышающего государственный стандарт, создание условий для развития 

индивидуальных способностей, обеспечение преемственности между начальным и основным 

общим образованием. 

Создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса, становления 

всесторонне развитой, гармоничной, социально адаптированной личности. 

 

Учебный план для X–XI классов составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 

учётом изменений и дополнений). 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет школой. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных способностей 

и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних специальных 

учебных заведениях. Повышенный уровень образования обеспечивается организацией 

профильного обучения и введением элективных учебных предметов по различным предметам 

в 10 классе, а также спецкурсов в 11 классе с целью реализации потребностей, обучающихся 

в более глубоком изучении отдельных предметов. 

11 класс продолжит обучение по универсальному профилю. 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО (X-XI классы): 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых: 

 предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

 «Русский язык», «Литература»; 

 предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом: 

«Родной язык». Изучение данной предметной области интегрировано в предметную 

область «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 

чтения в соответствии с ФГОС СОО; 

 предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный 

язык (Английский язык)»; 

 предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

 «Математика» и «Информатика»; 
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 предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История», 

 «Обществознание»;  

 предметная    область «Естественные     науки» включает     учебные     предметы 

 «Химия», «Биология», « Физика», «Астрономия» (в XI классе); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования. 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по полугодиям 

и в конце года. 

Организация обучения по предмету «Математика» 

В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классах изучается единый учебный предмет 

«Математика» (базовый уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной аттестации (за 

полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка. 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ математическое 

развитие обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с 

различными образовательными траекториями, при этом задача школы - обеспечивать каждого 

обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью. Концепция предполагает 

совершенствование содержания математического образования, средств обучения, методики и 

технологии обучения, системы контроля образовательных результатов обучающихся. 

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», школа выбрала смешанную модель реализации 

содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика». 

Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух содержательных линий в 

рамках одного курса, для которого составляется одна рабочая программа. Единый       учебный 

предмет «Математика» реализуется с сохранением организационной структуры 

преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и началам математического 

анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий: 2 часа 

алгебры и начал математического анализа и 2 часа геометрии в неделю (гуманитарный 

профиль) и 4 часа алгебра и 2 часа геометрия (технический профиль), и также записываются в 

классный журнал на одну страницу единого учебного предмета). 

Реализация смешанной модели требует использования двух отдельных учебников, с 

наименованиями, соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» (УМК Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала 

математического анализа) и «Геометрия» (УМК Атанасян Л.С. и др. Геометрия). 

                    Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). 

На индивидуальный проект отводится 68 часов в X-XI классах. 

Аттестация учащихся V-XI классов предусматривает входную диагностику (сентябрь), 

рубежную (середина 2 триместра), промежуточную (5-8,10 классы) –май. Так же в марте-

апреле учащиеся пишут ВПР. Учащиеся IX и XI классов проходят итоговую аттестацию (май-

июнь). 

 

 

Недельный учебный план для X класса (полипрофильный) 
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Учебный план – сетка на 2022-2023 учебный год 

для   10 класса среднее образование (пятидневная  учебная  неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10А (Г)  Уров

ень 

изуче

ния 

пред

мета 

Уровень изучения 

предмета 10А (Т) 

Обязательная часть  

 
 

 

Б/У 

Базовый 

углублен

ный 

Количеств

о часов в 

неделю 

Б/У 

Базов

ый 

углуб

ленн

ый 

Количество часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 Б 1 

Литература У 5 Б 3 

 Родная 

литература 

Б 1 Б 1 

Иностранные языки Английский язык Б 3 Б 3 

Математика и 

Информатика 

Математика Б 4 У 6 

 Информатика Б 1 У 3 

Общественные науки История У 4 Б 2 

 Обществознание Б 2 Б 2 

 Право У 2   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 Б 2 

 ОБЖ Б 1 Б 1 

Естественные науки Биология Б 1 Б 1 

 Химия Б 1 Б 1 

 Физика Б 1 У 5 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

Б 1 Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Глобальная 

география 

Элективный курс Б 1 Б 1 

Технический 

английский 

Элективный курс    0,5 

Практическая 

грамотика 

Элективный курс Б 0,5   

Теория вероятности Элективный курс   Б 0,5 

Экономика Элективный курс Б 0,5   

Итого:   34  34 

 

  

 

 

 

 Годовой учебный план для X класса (полипрофильный) 
Учебный план – сетка на 2022-2023 учебный год 

для   10 класса среднее образование (пятидневная  учебная  неделя) 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10А (Г)  Уров

ень 

изуче

ния 

пред

мета 

Уровень изучения 

предмета 10А (Т) 

Обязательная часть  Б/У 

Базовый 

углублен

ный 

Количеств

о часов в 

неделю 

Б/У 

Базов

ый 

углуб

ленн

ый 

Количество часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 Б 34 

Литература У 170 Б 102 

 Родная 

литература 

Б 34 Б 34 

Иностранные языки Английский язык Б 102 Б 102 

Математика и 

Информатика 

Математика Б 136 У 204 

 Информатика Б 34 У 102 

Общественные науки История У 136 Б 68 

 Обществознание Б 68 Б 68 

 Право У 68   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 Б 68 

 ОБЖ Б 34 Б 34 

Естественные науки Биология Б 34 Б 34 

 Химия Б 34 Б 34 

 Физика Б 34 У 170 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

Б 34 Б 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ЭК   68  68 

Итого:   1156  1156 

 

Годовой учебный план для XI класса(универсальный) 
Учебный план – сетка на 2021-2022 учебный год 

для   11 класса среднее образование (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 

Литература 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 

Информатика 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Естественные науки Физика 68 

Астрономия 34 

Химия 68 

Биология 68 

История 68 
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Общественные 

науки 

Обществознание 68 

Физическая 

культура, экология, 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

 Дополнительные вопросы курса математики 

в КИМах ЕГЭ 

68 

Экономика и право 34 

«Деловая русская письменная речь» 34 

Итого  1156 

 

Недельный учебный план для XI класса(универсальный) 
Учебный план – сетка на 2022-2023 учебный год 

для   11 класса среднее образование (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметная область Учебный предмет 11А 

Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная литература Родной язык Б 1 

Математика и информатика Математика Б 5 

Информатика Б 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Химия Б 2 

Биология Б 2 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, экология, и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект Индивидуальный 

проект 

 1 

Предметы и курсы по выбору Дополнительные 

вопросы курса 

математики в КИМах 

ЕГЭ 

СК 2 

Экономика и право СК 1 

«Деловая русская 

письменная речь 

ЭК 1 

Итого   34 
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4.1.1.  Календарный учебный график 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2022-2023 учебный год 

 

            Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 51 имени А.М.Аблукова» на 2022-2023 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

          Календарный учебный график школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Нормативную базу календарного учебного графика школы составляют: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

Устав школы. 

       Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию 

с Педагогическим советом.  

 

1. Продолжительность учебного года: 

1.1. Начало учебного года – 01.09.20221г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

  1 класс – 33 недели, 

  2-4 классы – 34 недели, 

  5-8, 10 классы – 34 недели, 

  9, 11 классы – 33 недели (без учета итоговой аттестации). 

 

2. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Суббота-развивающий день 

Выходной день- воскресенье 

3. Режим работы школы: 

6– 11  классы  - 5 -дневная рабочая неделя. 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние  10.10.2022 

21.11.2022 

16.10.2022 

27.11.2022 

7 дней 

7дней 

Зимние 31.12.2022 

20.02.2023 

08.01.2023 

26.02.2023 

9 дней 

7 дней 
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весенние 10.04.2023 16.04.2023 7 дней 

летние 01.06.2023 31.08.2023 17 календарных 

недель 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:  

Понедельник  

2022-2023 учебный год 

 

начало Режимное мероприятие окончание 

7.55 Утренняя зарядка 8.00 

8-00 Линейка (поднятие 

государственного флага, 

гимн) 

8.10 

8.10 Урок «Разговоры о важном» 8.35 

8.35 1-я перемена (15 минут)  

завтрак 1-2 классы 

8.50 

8.50 1-й урок 9.30 

9.30 2-я перемена (15 минут) 

завтрак 3-4 классы 

9.45 

9.45 2-й урок 10.25 

10.25. 3-я перемена (20 минут) обед 

5-6-7 классы 

10.45 

10.45          3-й урок 11.25 

11.25 4-я перемена (20 минут) обед 

8-9-10-11 классы 

11.45 

11.45 4-й урок 12.25 

12.25 5-я перемена (10минут)  обед 

1-2 классы 

12.35 

12.35 5 урок  13.15 

13.15 6 перемена (10 минут)    обед 

3-4 классы 

13.25 

13.25 6 урок 14.05 

14.05 7 перемена(10 минут) 14.15 

14.15 7 урок 14.55 
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Вторник-пятница 

2022-2023 учебный год 

 

начало Режимное мероприятие окончание 

7.55 Утренняя зарядка 8.00 

8-00 1-й урок 8.40 

8.40 1-я перемена (15 минут)  

завтрак 1-2 классы 

8.55 

8.55 2-й урок 9.35 

9.35 2-я перемена (15 минут) 

завтрак 3-4 классы 

9.50 

9.50 3-й урок 10.30 

10.30 3-я перемена (20 минут) обед 

5-6-7 классы 

10.50 

10.50   4-й урок 11.30 

11.30 4-я перемена (20 минут) обед 

8-9-10-11 классы 

11.50 

11.50 5-й урок 12.30 

12.30 5-я перемена (10минут)  обед 

1-2 классы 

12.40 

12.40 6 урок 13.20 

13.20 6 перемена (10 минут)    обед 

3-4 классы 

13.30 

13.30 7 урок 14.10 

14.10 7 перемена(10 минут) 14.20 

14.20 8-й урок 15.00 

 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация во 6– 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Ульяновской области на данный учебный год.  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

4.1.2.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

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

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, педагога-психолога); 

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в 

год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или в походах, поездках и 

т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия предусматривается 

от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели используется до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 

до 2 часов,  

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется. Выделение часов на внеурочную 

деятельность различается в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации реализовываются 

четыре модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 
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модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в творческих объединениях, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

 

4.1.2.1 Обоснование внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год является частью образовательной 

программы школы. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации гимназистов  в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы основного общего 

образования.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в   школе и предоставляет обучающимся возможность выбора 

разнообразных занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию 

Образовательной программы школы.  

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения организация внеурочной деятельности обучающихся является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности гимназистов 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации обучающихся.  

Основная идея внеурочной деятельности: создание психолого-педагогических условий 

развивающей среды для воспитания и социализации  учащихся школы во внеурочной 

деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
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деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для формирования универсальных учебных действий (УУД);  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности гимназии; 

опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

учет кадрового потенциала школы; 

построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники гимназии 

(учителя, старшая вожатая, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функционалом и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 

территориальное расположение школы;  

уровень развития дополнительного образования в школе; 

методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

кадровое обеспечение образовательной деятельности внеурочной деятельности (наличие 

психолога, старшего вожатого, учителей, реализующих внеурочную деятельность.); 

материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательной организации, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

В условиях школы обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя (руководителя) и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка.  

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей и обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся по следующим направлениям развития личности:  
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Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю и в год, отводимых на 

внеурочную деятельность. Объём внеурочной деятельности на одного обучающегося 

составляет от 1 до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровни основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. 

школа самостоятельно разрабатывает и утверждает План внеурочной деятельности (приведен 

ниже). 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом гимназии, является 

необязательной (свободной) для посещения, согласно Федеральному Закону Российской 

Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 

образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 

образовательнойдеятельности), является обязательной для посещения и на нее 

распространяются ограничения, накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», о максимальной 

величине недельной образовательной нагрузки. 

При составлении Плана внеурочной деятельности использована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий. 

 

4.1.2.2. Описание модели внеурочной деятельности школы 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы используются собственные 

ресурсы (заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

социальной работе, учителя-предметники,   учитель физической культуры, библиотекарь,  

педагог-психолог,  классные руководители). 

План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая удовлетворяет запросы всех участников образовательной деятельности, 

в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и 

потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный 

внеурочный маршрут. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Набор внеурочных мероприятий, формируемых с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), реализуется посредством различных форм 

организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования. 

В целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярное время осуществляется 

внеурочная деятельность в соответствии с Планом проведения каникул, а в летний период - в 

рамках реализации Программы летнего оздоровления и отдыха детей, утвержденных 

директором. 

4.1.2.3. Материально-техническое обеспечение 

В гимназии имеются необходимые условия реализации модели внеурочной деятельности, 
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предусмотренные требованиями ФГОС. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает  оборудованным спортивным 

залом, актовым залом, кабинетом ритмики, библиотекой с местами  для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, кабинетами по предметам, в т. ч.  мастерскими. 

Школа располагает 2 стационарными компьютерными классами, кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, подключенных к локальной сети Интернет и 

оснащенных интерактивным оборудованием.  

 

4.1.2.4. Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – индивидуальная, групповая.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное  

Формы внеурочной деятельности гимназии по направлениям: 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как заочные экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, социальное проектирование и т.д.  

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность, краеведческая деятельность.  

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя предметники, 

учитель физкультуры, старшая вожатая, педагог-психолог. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения ОП ООО.  

Основными задачами являются:  

стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности и научной работе, 

формирование навыков научно-интеллектуальной деятельности; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирования навыка использования проектного метода в социально значимой деятельности; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

Данное направление реализуется программами внеурочной занятости «Английский с 

увлечением», «Немецкий: легко и быстро», «За страницами школьного учебника (Физика)», 

«Занимательная зоология», «Решение олимпиадных задач по математике», «Многообразие 

органического мира», «Основы проектной деятельности», «Глобальная школьная 

лаборатория», «Живая природа», «Живое слово», «Логика»и мероприятиями Плана 

воспитательной работы школы: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, музейно-экскурсионная деятельность, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры.  

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне гимназии, города. 

Участие в олимпиадах 

Разработка проектов к урокам. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, конференции, защита 

проектов. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровни начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа 

жизни; 

- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий «Волейбол», «Легкая 

атлетика», «Шахматы» и включая мероприятия Плана воспитательной работы школы: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Малых олимпийских игр», «Дней 

семейного общения», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в районных  и городских спортивных соревнованиях. 

По итогам работы данного направления проводятся конкурсы, соревнования, утренняя 

зарядка, физкультминутки, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других социальных институтов. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности подростка поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у гимназиста позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства личной 

ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В основу работы по данному направлению положены Программа духовно-нравственного 

развития, Программа гражданско-патриотического воспитания 

 Плана воспитательной работы школы: 



416 

Организация экскурсий,  работа школьного музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

гимназии, города, области. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

Данное направление реализуется программой внеурочной занятости  

Плана воспитательной работы школы: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и  

оценивать отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной занятости «Музейное дело», 

«Путь к успеху», «Художественная резьба по дереву» и иными формами внеурочной 

деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы школы: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Духовно-нравственное: 

Беседы, экскурсии. 

Участие и подготовка к мероприятиям. 

Разработка проектов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

4.1.2.5. План внеурочной деятельности: общешкольные мероприятия 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 01.09 Администрация школы, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы 

по ПДД, ОЖЗ)  

10-11 сентябрь Классные руководители, 

старшая вожатая, 

Сафронова С.М. 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

10-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Классный час, посвященный 

годовщине окончания второй 

мировой войны и Всемирному дню 

солидарности в борьбе против 

терроризма «Пепел Беслана, стучит 

в наши сердца» 

10-11 02.09. Классные руководители  

 

Конкурс рисунков «Мой город-

Ульяновск» 

10-11 сентябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс сочинений «Моя классная 

– самая классная» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

День Здоровья 10-11 октябрь Учителя физкультуры 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, концертная программа. 

10-11 октябрь Классные руководители 

Конкурсы чтецов  10-11 

В течение года  

Кл. руководители, 

Кузоваткина И.Ю., 

сотрудники библиотеки 

№9 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители  

Составление плана на каникулы 10-11 
В течение года 

Зам. Директора по ВР; 

классные руководители 

Школьный праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

10-11 
октябрь 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Легкоатлетический кросс 10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет» 

10-11 октябрь Грамма Л.В., учителя 

информатики, классные 

руководители 

Своя игра «Труд на радость себе и 

людям» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Акция совместно с 

родителями «Подари книгу 

библиотеке» 

10-11 октябрь Классные руководители, 

Королева Л.В. 

Уроки мужества (беседы, классные 

часы), посвященные Дням воинской 

славы России 

10-11 В течение года Классные руководители 

Всероссийская акция. Уроки 

исторической памяти 

7 ноября — День 

10-11 ноябрь Классные руководители 

https://wiki2.org/ru/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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проведения военного парада на 

Красной площади в Москве в 

ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год) 

Школьный тур игр «Что? Где? 

Когда?» 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

Кузоваткина И.Ю., 

Ильин А.Л. 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню Матери России   

10-11 ноябрь Классные руководители 

Никитина ЕЕ 

Конкурс «Ученик года» 10-11 ноябрь Классные руководители 

Участие в творческих конкурсах, 

посвященных новогодним 

праздникам 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

Никитина ЕЕ 

Школьный конкурс пародий 10-11 декабрь Классные руководители, 

Кузоваткина И.Ю. 

Конкурс «Зимняя столовая для 

птиц» 

10-11 декабрь Аскалонова А.С. 

Соревнования по баскетболу 10-11 декабрь Учителя физкультуры 

Часы общения «Здоровье нации – 

залог счастливого будущего» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Уроки экологического просвещения 10-11 Январь Классные руководители 

Классные часы «Памяти блокадного 

Ленинграда» 

10-11 январь Классные руководители 

 

Классные часы, посвященные 

годовщине образования 

Ульяновской области 

10-11 январь Классные руководители 

 

Беседа о правилах дорожного 

движения 

10-11 январь Классные руководители 

 

Классные часы «Культура 

общения» 

10-11 январь Классные руководители 

 

Акция «Лыжня России» 10-11 январь Классные руководители, 

Грамма Л.В, Синютина 

Е.Н. 

Конкурс рисунков «В мире 

профессий» 

10-11 январь Классные руководители 

 

Школьный смотр строя и песни 10-11 февраль Кузоваткина И.Ю. 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Беседы, классные часы, уроки 

мужества, посвященные Дню 

Защитника России 

10-11 февраль Классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования, 

конкурсная программа «А ну-ка, 

парни» 

10-11  февраль Кузоваткина И.Ю. 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Школьный конкурс «Битва хоров» 10-11 февраль Классные руководители 

Школьный конкурс сочинений 

«Есть такая профессия Родину 

защищать» 

10-11 февраль Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

10-11  февраль Кузоваткина И.Ю. 

Классные руководители 

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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воспитания: соревнования, 

конкурсная программа «А ну-ка, 

парни» 

Учителя физической 

культуры 

Школьный конкурс «Коса-девичья 

краса» 

10-11 Февраль-март Классные руководители 

 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

10-11 Февраль-март Классные руководители, 

учитель ИЗО, учитель 

технологии 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, 

мам, бабушек, девочек. 

10-11 март Классные руководители 

Кузоваткина И.Ю., 

Никитина ЕЕ 

Концертная программа, 

посвященная Дню 8 марта 

10-11   Март       Классные руководители 

Никитина Е.Е. 

Проведение цикла эстетических 

бесед в сотрудничестве с «Центром 

славянской письменности и 

культуры» 

10-11  Февраль-март  Классные руководители 

 

Беседы по теме: «Что значит быть 

толерантным человеком?» 

10-11 апрель Классные руководители 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» 

10-11 
По плану 

Учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

10-11 апрель Классные руководители 

Кузоваткина И.Ю., 

Никитина ЕЕ 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах 

10-11 В течение 

уч.года 

 

Классные руководители 

Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо-2021» 

10-11 Апрель, май Алешечкина Т.Н. 

 

Участие в выставке детско-

прикладного творчества 

10-11 апрель Классные руководители, 

учитель ИЗО, учитель 

технологии 

Школьная акция «Помоги птицам», 

уроки экологии. 

10-11 Март-апрель Классные руководители 

Составление плана на каникулы 
10-11 апрель Зам. Директора по ВР; 

классные руководители 

Гагаринский урок 10-11 апрель Классные руководители 

Школьная акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 Апрель-май Классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Администрация школы, 

классные руководители 

Школьный съезд 10-11 май Классные руководители 

Кузоваткина И.Ю., 

Никитина ЕЕ 

Беседы и классные часы по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы 

по ПДД, ОЖЗ)  

10-11 май Классные руководители, 

Сафронова С.М. 

 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

10-11 В течение 

уч.года 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

В соответствии с нормативно-правовой базой ФГОС ООО и запросом родителей (законных 
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представителей) каждому классу предлагается до 10 часов в неделю внеурочной нагрузки. 

Каждый обучающийся выбирает 1-3 часа внеурочной деятельности по учебным предметам. 

Оставшиеся часы внеурочной деятельности распределяются на иные формы внеурочной 

деятельности.  

В связи с запросом родителей (законных представителей) и производственной 

необходимостью возможно внесение изменения в План внеурочной деятельности. 

 

 Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется после уроков и проводится в 

соответствии с утверждённым расписанием, приказами директора и Планом воспитательной 

работы.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учётом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий выстроено 

в соответствии с календарным графиком и  включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности;  

- количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 34 недель.,11-х-33 недель 

Продолжительность учебной недели в 10-11-х классы – 5 дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности в 10-11-х классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не превышает 

предельно допустимую в неделю до 10 часов  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.)  

Учёт занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется учителем, 

педагогом дополнительного образования в Журнале внеурочной деятельности. Журнал 

внеурочной деятельности содержит следующую информацию: класс, ФИО учителя (педагога), 

ФИО обучающихся, дата проведения занятия, тема занятия. Тема занятий в Журнале 

внеурочной деятельности должна соответствовать содержанию программы  внеурочной   

деятельности. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается (до 1-2 часов). 

 Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. Программы, 

реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, разработаны педагогами гимназии 

на основе переработки примерных образовательных программ. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов 

освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательной деятельности с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и 

индивидуализации.  

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, 

в том числе утвержденным СанПиН.  

Выбор форм внеурочной деятельности ориентируется на гарантию достижения результата 

определенного уровня. При разработке программ выстроена логика перехода от результатов 
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одного уровня к результатам другого уровня.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определённом проблемном поле и используют при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности;  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

(познавательная, спортивно-оздоровительная и др.). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы гимназии. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение учащимся социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение гимназистами знаний об этике 

и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений учащихся к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур гимназии, предусматривающих изучение 

сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности (анкеты, опросы, тесты).  

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

Проектная деятельность обучающихся; 

Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

Посещаемость занятий, курсов; 

Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательнойдеятельности; 

Участие родителей в мероприятиях; 

Наличие благодарностей, грамот; 

Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

Презентация опыта на различных уровнях. 

 

4.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

4.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
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Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в школы 

(требуется/ имеется) 

Уровень квалификации работников гимназии 

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель  обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной организации 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательнойдеятельности. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательнойдеятельности 

5/5 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

учитель осуществляет обучение и 38/38 высшее профессиональное образование или Соответствует  



424 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

старший вожатый содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы 

в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

Соответствует 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

Соответствует  
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«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

-/2 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы 

- 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

-/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность 

Соответствует 
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социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

лаборант следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов. 

 

2/2 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

Не соответствует. 

Совмещение ставок 

учителя физики, химии 

и лаборанта 

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

2/2 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы 

по учёту и контролю не менее 3 лет 

Соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников.  



30 

 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. Результативность 

деятельности может оцениваться по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 

образовательной деятельностии др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической 

работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

4. Конференции участников образовательнойдеятельности и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д.  

 

4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Средняя школа №51 им. А. М. 

Аблукова», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности:          

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Средняя школа №51 им.А.М.Аблукова» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

• педагогом-психологом – 2 человека;  

• учителем-логопедом – 1 человек; 

• учителем-дефектологом – 1 человек; 

• социальным педагогом – 1 человек. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 
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психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе (указать при наличии): 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

• обучающихся с ОВЗ; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

4.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального 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). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
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образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
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педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

4.2.4. Информационно-методические условия реализации программы основного общего 
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образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы основного общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы основного общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность 

и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств 

и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС ООО; 

• формирование функциональной грамотности; 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 
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компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Создание в образовательной организации 

информационно-образовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

I Учебники по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной 

организации 

 

 

 

Имеются Обновление  

до 2025 г 

II Учебно-наглядные пособия 

 

Имеются Обновление  

до 2026 г 

III Технические средства, обеспечивающие 

 функционирование ИОС 

 

Имеются Постоянно 

IV Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

 

Имеются Постоянно 

V Служба технической поддержки Имеется  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

4.2.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя школа №51 им.А.М.Аблукова» обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов; 

• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2; 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
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общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

• входная зона; 

• учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• административные помещения; 

• гардеробы, санузлы; 

• участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

• начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• кресло для учителя; 

• стол ученический (регулируемый по высоте); 

• стул ученический (регулируемый по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

• компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

• многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

• сетевой фильтр; 

• документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

• рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

• рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

• пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 
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деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей 

форме: 

Образец контрольного листа для ООО 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/  

имеется в наличии 

 

Контрольный лист для проверки кабинетов средней школы по ФГОС-2021 

 

Выполнение требований по материально-техническим условиям Да Нет Частично 

Соответствуют Гигиеническим нормативам и Санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

 

 
  

Помогают достигать школьникам учебных результатов по программе   
 

 

Соответствуют социально-бытовым условиям, требованиям пожарной 

безопасности, охраны труда и электробезопасности 
 

 

 
 

Разработаны с соблюдением сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступны для учеников с ОВЗ 
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Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

2. Учебное оборудование: Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: Учебно-

методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.1 Средства натурного фонда: коллекции промышлен-

ных материалов, наборы для экспериментов, 

лабораторное оборудование, коллекции народных 

промыслов, музыкальные инструменты, инструменты 

трудового обучения, приспособления для физической 

культуры 

1.2 Печатные средства: демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, портреты) и раздаточные 

(рабочие тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами). 

Экранно-звуковые средства (звукозаписи, видео-

фильмы, мультфильмы). 

1.4 Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, электронные тренажёры). 

1.5 Игры. Методические рекомендации по 

использованию различных групп учебно-наглядных 

пособий. 

1.6 Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности 

Имеются 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

• возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

• ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

• необходимости и достаточности; 

• универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН 

обеспечения выполнения требований ФГОС–2021 к условиям реализации программы 
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начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 51 им. А.М. Аблукова» 
 

Мероприятие Финансиро

вание, руб. 

Срок Ответственный 

Организационные мероприятия  

Составить финансово-экономическое 

обоснование и смету затрат, необходимых на 

реализацию требований ФГОС-2021 к условиям 

реализации ООП ООО  

Не 

требуется 

Январь 2023 Главный 

бухгалтер 

Проанализировать ПФХД школы на наличие 

средств на реализацию требований ФГОС-2021 к 

условиям реализации ООП ООО  

Не 

требуется 

Январь 2023 Главный 

бухгалтер 

Формирование заявки учредителю о выделении 

дополнительны средств на реализацию ООП ООО  

Не 

требуется 

Январь 2023 Директор 

Внести изменения: 

план – график закупок в связи с дополнением 

перечня товаров, работ и услуг; 

ПФХД школы в связи с поступлением 

дополнительных финансовых средств 

Не 

требуется 

Февраль 2023 Контрактный 

управляющий 

Мероприятия по реализации общесистемных требований 

Проанализировать соответствие содержания 

информационно-образовательной среды школы, в 

том числе электронной (далее – ИОС) требования 

ФГОС ООО  

Не 

требуется 

Январь 2023 Заместители 

директора по 

УВР и ВР  

Обеспечить безопасность хранения информации 

об участниках образовательных отношений и 

безопасность цифровых образовательных 

ресурсов в электронной ИОС 

9 500 Май 2023 Программист, 

контрактный 

управляющий 

Обновить содержание ИОС школы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО  

Не 

требуется 

Июнь 2022 Программист, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Каждому обучающемуся, осваивающему ООП 

ООО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

сформировать индивидуальный 

авторизированный доступ к ИОС школы; 

выдать инструкцию по работе с ИОС школы; 

оказывать техническую помощь при 

использовании ИОС школы 

Не 

требуется 

До 1 сентября 

2022 

Программист 

Мероприятия по модернизации материально-технического обеспечения 

Провести инвентаризацию материально-

технического обеспечения школы. Проверить  на 

соответствие ФГОС– 2021 

Не 

требуется 

Январь 2023 Инвентаризац

ионная 

комиссия 

Закупить дополнительные комплекты наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с ООП ООО для 

учебных кабинетов  по предметным областям 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» 

785 800 Март Заместитель 

директора по 

ВР, 

контрактный 

управляющий 

Закупить в кабинеты естественнонаучного цикла, 

в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

комплекты специального лабораторного 

44 950  Март Заместитель 

директора по 

ВР, 
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оборудования, обеспечивающего проведение 

лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с ООП ООО 

контрактный 

управляющий 

Мероприятия по модернизации учебно-методического обеспечения 

Провести инвентаризацию учебно-методического 

обеспечения школы. Проверить на соответствие 

ФГОС– 2021 

Требуется Январь 2022 Заведующий 

библиотекой 

Проверить укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронным образовательным ресурсам 

Требуется Январь 2022 Заведующий 

библиотекой 

Определить перечень учебников и учебных 

пособий, которые школа будет использовать в 

работе 

   

Закупить и доукомплектовать фонд 

дополнительной литературы школы справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями, сопровождающими реализацию ООП 

ООО 

14 тыс. Май 2022 Заведующий 

библиотекой, 

контрактный 

управляющий 

Закупить учебные пособия в печатной форме, 

выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для 

освоения ООП ООО (по списку) 

32 181 Декабрь  2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

контрактный 

управляющий 

 

3.2.6 Мероприятия по модернизации материально-технического обеспечения 

Условия реализации основной образовательной программы:  

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 

систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 
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требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной ор-

ганизации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы (Приложение): 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации ФГОС ООО 

Август 2022 

2. Разработка на основе программы начального общего образования 

основной образовательной программы (ООП) образовательной 

организации 

Апрель 2022 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

Август 2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

В течение 

года 

2021 - 2026 

5. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ООО, 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

В течение 

года  

2021 - 2026 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО 

Февраль 

2022 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 

В течение 

года  

2021 - 2022 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

- положение о приеме в 1 класс; 

- положение о ведении портфолио обучающегося. 

В течение 

года  

2021 - 2026 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов 

 

В течение 

года  

2021 - 2022 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

В течение 

года  

2021 - 2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Август 2022 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС ООО 

В течение 

года  

2021 - 2022 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 

года  

2021 - 2022 
3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение 

года  

2021 - 2022 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

В течение 

года  

2021 - 2022 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

Февраль 

2022 
Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС ООО 

Май 2021 

 

 

 

 
3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Август 2021 

V. Информацион 

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Февраль – 

март 2022 

 2. Широкое информирование родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса о введении и реализации 

ФГОС ООО 

 

Декабрь, 

февраль,  

апрель, июнь 

2021-2022 

 3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

ООО 

Апрель 2022 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Февраль 

2022 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС ООО 

В течение 

года  

2021 - 2025 
3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

Январь 2022 
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Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО:   

- укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 

- наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

- наличие контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета.   

 

 

 

 

 

В течение 

года  

2021 - 2025 

 

4.2.9. Контроль состояния системы условий 

 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 

и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ОП 

ООО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы предметных кафедр; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

обучающихся условиями организации образовательной деятельности в гимназии; организация 

внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и обучающихся по вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио ученика).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие 
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в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 

в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности гимназии по реализации ОП ООО является 

внутришкольный контроль. 
 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ОП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ОП ООО 

Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ОП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ОП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ОП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ОП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ОП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ОП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ОП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ОП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ОП ООО 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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