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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования гимназии № 33 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии 
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 траекториейего развития и состояниемздоровья. 
Достижение поставленных целейпри разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацияправа 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 
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деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 
выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 
здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода.В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 
деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

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(законныхпредставителей)); 
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. 
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Основная образовательная программа при конструировании и 
осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

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

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

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

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 
деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 
учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 
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развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 
для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего 

образованияразработана 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 содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

                                         

 

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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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 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

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

Организация внеурочной деятельности предусматривает 

возможностьиспользованияканикулярного времени, гибкость в распределении 
нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных 

дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно научный, гуманитарный, социально-
экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 
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 
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идеалами гражданского общества, потребностьв физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализацияценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно 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;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 
и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
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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. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

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

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– 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 
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Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 
представлены результаты четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень». 
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 
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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 предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 

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); 
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– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

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

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

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

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

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

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

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

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

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

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

современного русского языка; 



20 
 

 

– 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 прослушано мтексте; 
– 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). 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

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

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

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

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

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

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

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

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

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

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

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

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

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 
его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 
русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 
на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

* воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

* рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
* распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

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

собственной и чужой речи; 

* комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 
* отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

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

* иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

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

* дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

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

отбирать и анализировать полученную информацию; 

* оценивать стилистические ресурсы языка; 
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* сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля; 

* владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
* создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

* соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

* осуществлять речевой самоконтроль; 
* совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

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

* оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

* проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

* выделять и описывать социальные функции русского языка; 

* проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 
функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

* анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию; 

* характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

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

* проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
* критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

* выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 
* осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

* использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 
* проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

* редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
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* определять пути совершенствования собственных коммуникативных 
способностей и культуры речи. 

Литература 

    В результате изучения учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., 

этапы их творческой эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 
направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  
- соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 
определять род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
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писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
различных жанров на литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга 

чтения и оценки литературных произведений, определения своего круга 

чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 
литературы, формирования культуры межнациональных отношений.    

 

– 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 
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(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 
между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

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

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 
нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

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

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

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

исторической эпохе (периоду); 

 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 
      Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 
библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 
субъективных черт авторской индивидуальности; 

– 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;  
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– 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. 

 

Литература 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 

изучение предмета; 
– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

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

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

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

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 
неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

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

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• 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):  
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• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 
аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 
самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 
библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 
– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 
закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 
(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

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

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях 
 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский язык) на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
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– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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.  
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Аудирование 

Выпускник научится: 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник научится:  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
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– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

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

аргументы и примеры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

etc.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

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

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

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

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

own room); 

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

I forgot to phone my parents); 

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

something; stop talking; 

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

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

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 
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– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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– 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; 
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– 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 углублённом уровне научится:  

• 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. 

 Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться:  
• 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  
Выпускник на углублённом уровне научится:  

• 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 её 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.  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться: 
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 • 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  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом;  
• детально понимать несложные аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического характера с четким нормативным 

произношением в ситуациях повседневного общения.  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться:  

• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств;  
• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение  

Выпускник на углублённом уровне научится: 
 • 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.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться:  
• 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  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• 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; 
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 • 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.  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться:  
• 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  

Выпускник на углублённом уровне научится:  
• 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.  
Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться:  

• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения.  
 

Орфография и пунктуация  
Выпускник на углублённом уровне научится:  
• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться: 
 • Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи  
Выпускник на углублённом уровне научится:  

• 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…).  
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Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться: 

 • Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

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 

 Выпускник на углублённом уровне научится:  

• 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 

clauses);  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения 

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

Выпускник на углублённом уровне получит возможность 

научиться:  
• 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;  
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• 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. 
 

Социокультурная компетенция  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

• распознавать национально-культурные особенности речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка;  

• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран 
изучаемого языка, распространённые фразеологизмы/идиомы;  

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 • понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 • понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры на 

основе сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения, в том 
числе для самореализации в профессиональной сфере; 

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других 
иностранных языков.  

 

Компенсаторная компетенция  
Выпускник на углублённом уровне научится:  
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств или недостаточного владения ими в процессе получения и приёма 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, 

иллюстраций) и т. д. 
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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;  
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– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 
значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 
времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики 

России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 

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; организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия;определять количественные и качественные характеристики 
географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; формирование и развитие посредством 

географических знаний, познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определение общих целей, распределение 
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ролей, договариваться друг с другом; формирование представлений о 
географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; формирование представлений и основополагающих знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; овладение 

элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. осознание 

ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины 

мира; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 
поступки других людей; умение организовывать свою деятельность, 

определение ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели, принимать 

их на практике, оценивать достигнутые результаты; самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определение общих целей, 
распределение ролей, договариваться друг с другом; объяснять влияние 

глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства;  формирование первичных навыков использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов; умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей; сравнивать 

географические объекты между собой по заданным критериям; составлять 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определение общих целей, распределение ролей, 

договариваться друг с другом; оценивать роль России в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических и политических отношений; 
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сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений. раскрывать причинно-следственные 

связи природно-хозяйственных явлений и процессов; умение оценивать с 

позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
умение организовывать свою деятельность, определение ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели, принимать их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; сравнивать географические объекты между собой по 
заданным критериям; составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определение общих целей, 
распределение ролей, договариваться друг с другом; формирование первичных 

навыков использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; делать 

прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов; выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; понимать и характеризовать причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; оценивать 

геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире. сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; давать научное объяснение 

процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 
оболочке; 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; давать оценку международной деятельности, 
направленной на решение глобальных проблем человечества. переводить один 

вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; оценивать социально-
экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий. 
 

 
Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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; 

– 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; 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 
наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
– анализировать события общественной и политической мировой 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни 
оплаты труда; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 
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– 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 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики 

 – Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Личностные 1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню экономического знания, включающего знания истории 

экономической мысли, современной экономической теории и прикладных 

экономических наук. 
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2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение 
и самореализация в сфере экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические 

права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность 

Метапредметные 
1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях 

экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 
2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; 
3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в 

экономике, включая умения: 

Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных 

источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, 
научная и учебная литература); 

делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 
экономическими явлениями и процессами: 

прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и 
высказываний авторов культурных текстов и приводить аргументы в 

подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и 

практической деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение 

базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая 
система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, 

банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, 

глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 
современного российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной 

российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, 
банковской и налоговой систем. 

4. Выпускник получит возможность научиться: 
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Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на базовом 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

 

 – 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; 
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– 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. – 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; 
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– 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. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на 

углубленном уровне среднего общего образования: 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 – проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 
– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

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

– оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 
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– 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. – 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; 
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– различать принципы и виды правотворчества; 
– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 
– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 
отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 
различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 
споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 
финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник базовом уровне научится: 

– – 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;  
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– 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. 

– 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. 

– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 
 – различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 
политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

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

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Геометрия 

 сформированное^ представлений о геометрии как части мировой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение геометрическим языком; развитие умения исполь-» зовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 
 

1) обучение геометрии в 10-11 классах:  

Геометрия 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  
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 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 
прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 
чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 
применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 
решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 
пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда  

История математики 

Выпускник научится: 

 

 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 

Методы математики 

Выпускник научится: 
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 применять известные методы при решении стандартных математических 
задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 
окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

Алгебра и начала математического анализа 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путём освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные 
результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают:  
1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как 
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 
и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Элементы теории множеств и математической логики 
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     Выпускник научится:  

• Оперировать на базовом уровне3 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;   

•     находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 
графически на числовой    прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том 

числе с использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические  рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

  

Числа и выражения  

 Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс 
и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 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;  
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 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 
буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни 

  

        Уравнения и неравенства 

Выпускник научится:  

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax 

< d    (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где 
a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

Функции 

Выпускник научится:  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 
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убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми 

они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и т.д.). 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации 

  

Элементы математического анализа 
 Выпускник научится:  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с 
другой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 
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 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса  

  
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными 
характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 
реальной жизни; 

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

  

 Текстовые задачи 

Выпускник научится:  

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 
фирмой, предприятием, недвижимостью; 
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 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), 

на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

 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 

 Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 
 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

среднего общего образования: 

выпускник научится использовать полученные знания в повседневной 

жизни и сможет обеспечить возможность успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
Выпускник получит возможность научиться развивать мышление, 

использовать полученные знания в повседневной жизни и обеспечить успешное 

продолжение образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 
Таким образом, обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом 

уровне, должны освоить общие математические умения, необходимые для 

жизни в современном обществе; вместе с тем, они получают возможность 
изучить предмет глубже, чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 
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математику для профессионального применения. 
При изучении следующих разделов предмета «Математика» 

выпускник научится, получит возможность научиться (выделено 

курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

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

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 
координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов.  
Числа и выражения 

 оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями: целое 
число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 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, числа e и ; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
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 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения 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;  

 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; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 
или радианах; 

 использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно; 
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  выполнять действия с числовыми данными при решении задач 
практического характера и задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 
Уравнения и неравенства 

 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства; 

 решать показательные уравнения, вида bx ca d    (где d можно представить 

в виде степени с основанием a ) и простейшие неравенства вида 

, , ,x x x xa d a d a d a d     (где d можно представить в виде степени с 

основанием a ); 

  решать логарифмические уравнения вида  loga bx c d   и простейшие 

неравенства вида    log , log ,a abx c d bx c d      log ,a bx c d   

 loga bx c d  ; 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x a , cosх а , tgx a , сtgx a , где а  - табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции; 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических (сюжетных) задач; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

"произведение равно нулю" или "частное равно нулю", замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями; 

 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; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 
 

Функции 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули 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 на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, 
которыми они заданы; 

 находить по графику приближенно значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов,  асимптоты, нули функции и т.д.); 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства.  асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 
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 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 
процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению 
касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 
промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции - с 

другой. 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 
повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 
используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 
случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и 
применять их в решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные текстовые задачи разных типов  (в том числе задачи 
повышенной трудности); 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 
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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, на определение положения на 

временной 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. 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 
переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 
Геометрия 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения многогранников; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 
стереометрических фигур; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);  
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 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 
тел вращения (геометрических тел) с применением формул; 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 
жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания и задач из других 
областей знаний; 

 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); 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
История математики 
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 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. 

Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 
окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

 использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Тема 1 Введение в предмет  

Выпускник научится: 

Знать предмет науки информатики; 

Определять информатику как научную дисциплину; 

Системный подход к изучению научной дисциплины; 

Анализировать и оценивать практическое значение информатики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

применения методов и технологий науки информатики; 
Тема 2 Информация  

Выпускник научится: 

Объяснять понятие «информация»; 

Характеризовать многоаспектность понятия «информация»; 

Рассматривать и объяснять  «информацию» как научную категорию;  

Определять подход к измерению информации; 

Выполнять арифметические операции в различных системах счисления; 

Понимать основные принципы кодирования различной информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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Решать задачи на измерение информации; 

Выполнять пересчет количества информации из одних единиц измерения в 

другие; 

Применять электронные таблицы для построения кодовой страницы, 

используемой в компьютере; 

Проводить численный эксперимент на компьютере; 
Тема 3 Информационные процессы  

Выпускник научится: 

Понимать, что «информационные процессы» относятся к центральному, 

системообразующему  базовому понятию информатики; 

Систематизировать изученный теоретический материал путем построения 

таблиц; 

Объяснять историю появления различных носителей информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

свойствам; 

Вычислять объем переданной информации 
Тема 3 Программирование  

Выпускник научится: 

Понимать проблемы алгоритмической разрешимости задач; 

Понимать алгоритм обработки информации, его свойства; 

Понимать значение «Машины Тьюринга» и «Машины Поста»; 

Анализировать алгоритмы; 

Понимать важнейшие положения для профессионального 

программирования; 

Выделять базовые принципы структурного программирования; 

Осуществлять поиск и сортировку данных в массиве; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Составлять программы решения задач; 

Описывать типовые алгоритмы обработки массивов; 

 

        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; 
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– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 
применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 
оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 
выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 
характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 
основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

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

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы 

и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 
технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
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соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

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

движение, сила, энергия; 

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

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 
физики в решении этих проблем; 

– 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. 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения в 11 классах: 

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

 

— использовать полученные ранее знания для объяснения 
устройства и принципа работы телескопа. 

воспроизводить определения терминов и поня-тий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и Солн-ца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время); 
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— объяснять необходимость введения високос-ных лет и нового 

календарного стиля; 

 

— объяснять наблюдаемые невооруженным гла-зом движения звезд 
и Солнца на различных геогра-фических широтах, движение и фазы Луны, 

причи-ны затмений Луны и Солнца; 

 
— применять звездную карту для поиска на небе определенных 

созвездий и звезд. 

— воспроизводить исторические сведения о ста-новлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 
 

— воспроизводить определения терминов и поня-тий (конфигурация 

планет, синодический и сидери-ческий периоды обращения планет, 
горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономиче-ская 

единица); 

 

— вычислять расстояние до планет по горизон-тальному параллаксу, 
а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на 

основе третьего (уточненного) за-кона Кеплера; 
 

— описывать особенности движения тел Солнеч-ной системы под 

действием сил тяготения по орби-там с различным эксцентриситетом; 
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и 

возмущений в движении тел Солнечной системы; 

 

— характеризовать особенности движения и ма-невров космических 
аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

формулировать и обосновывать основные поло-жения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 
газопылевого об-лака; 

 

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

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 
малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метео-роиды, метеоры, 

болиды, метеориты); 

 
— описывать природу Луны и объяснять причи-ны ее отличия от 

Земли; 
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— перечислять существенные различия природы двух групп планет 
и объяснять причины их возник-новения; 

 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Мар-са с Землей по 

рельефу поверхности и составу ат-мосфер, указывать следы 
эволюционных изменений природы этих планет; 

 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 
формирования и сохранения уни-кальной природы Земли; 

 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 
 

— характеризовать природу малых тел Солнеч-ной системы и 

объяснять причины их значительных различий; 
 

— описывать явления метеора и болида, объяс-нять 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 предотвраще-ния. 

 

— определять и различать понятия (звезда, мо-дель звезды, 
светимость, парсек, световой год); 

 

— характеризовать физическое состояние веще-ства Солнца и звезд 

и источники их энергии; 
 

— описывать внутреннее строение Солнца и спо-собы передачи 

энергии из центра к поверхности; 
 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и 

пятен; 

 
— описывать наблюдаемые проявления солнеч-ной активности и их 

влияние на Землю; 

 
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
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— называть основные отличительные особенно-сти звезд различных 
последовательностей на диа-грамме «спектр — светимость»; 

 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 
— объяснять причины изменения светимости пе-ременных звезд; 

 

— описывать механизм вспышек новых и сверх-новых; 
 

— оценивать время существования звезд в зави-симости от их 

массы; 

 
— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих 
на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

— объяснять смысл понятий (космология, Все-ленная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, релик-товое излучение); 
 

— характеризовать основные параметры Галак-тики (размеры, 

состав, структура и кинематика); 

 
— определять расстояние до звездных скоплений 

 

галактик по цефеидам на основе зависимости «пе-риод — 
светимость»; 

 

— распознавать типы галактик (спиральные, эл-липтические, 

неправильные); 
 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фрид-мана 

относительно модели Вселенной; 
 

— обосновывать справедливость модели Фридма-на результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

 
— формулировать закон Хаббла; 

 

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

 

— оценивать возраст Вселенной на основе посто-янной Хаббла; 
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— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы го-рячей Вселенной; 

 

— классифицировать основные периоды эволю-ции Вселенной с 
момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения 
Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — 

вида материи, природа которой еще неизвестна. 

— систематизировать знания о методах исследо-вания и 

современном состоянии проблемы существо-вания жизни во Вселенной. 
Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего    

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной 

научной картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как 

производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной 

жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А.  М.  Бутлерова и иллюстрировать их примерами 

из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, 

законов и теорий для органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и 

закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе Периодической системы как 

графического отображения Периодического закона; 

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических 

решеток, объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу 

химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);  
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— объяснять причины многообразия веществ, используя явления 

изомерии, гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и 

органической химии по различным основаниям и устанавливать специфику 

типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-

восстановительный процесс и предлагать способы защиты от нее; 

— классифицировать неорганические и органические вещества; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через 

особенное к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для  

названий веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров 

и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и природного 

газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от 

различных факторов; 

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в 

зависимости от различных факторов; 
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— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на 

основе количественных отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во 

взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполне 

нии проектов и учебноисследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от 

условий их протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного 

цикла (языком, литературой, мировой художественной культурой);  

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической 

деятельности; 

— раскрывать роль химических знаний в формировании 

индивидуальной образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических 

веществ проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением 

генетической связи между неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и 

развития речи;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических 

веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в 

том числе и с помощью химии. 

         11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;  

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
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– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

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

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 
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– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

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

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний.  

Выпускник на углубленном уровне научиться: 

Выпускник научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах 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; 

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

Бутлерова; 

 – 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; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строения 
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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; 

– 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; 

– 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;   

˗ применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации углеводородов по их составу и строению; 

˗ знать состав строение, свойства, способы лабораторного и 

промышленного получения алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, аренов; 

˗ составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу углеводородов; 

˗ приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

˗ подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших углеводородов; 
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˗ применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации кислородсодержащих соединений по их 

составу и строению; 

˗  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; 

˗  знать состав строение, свойства, способы лабораторного и 

промышленного получения одноатомных, многоатомных спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров, СМС; 

˗ составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу кислородсодержащих соединений; 

˗ подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших кислородсодержащих соединений; 

˗ владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

˗ применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации углеводов по их составу и строению; 

знать тривиальные названия; 

˗  знать состав строение, свойства, способы лабораторного и 

промышленного получения глюкозы, сахарозы, крахмала, целлюлозы; 

˗ составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу углеводов; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– 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; 

˗ подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших углеводов; 
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˗ применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации аминов, аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот по их составу и строению; знать тривиальные названия; 

˗  знать состав строение, свойства, способы лабораторного и промышленного 

получения аминов, аминокислот, полипептидов; 

˗ владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

˗ 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; 

˗ составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу аминов, аминокислот; 

˗ подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

аминов, в том числе анилина, аминокислот, белковых макромолекул;  

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых  органических веществ на 

основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий 

их протекания и предлагать способы управления этими процессами; 

— устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих 

понятий, законов и теорий органической и неорганической химии и 

межпредметные связи с физикой (строение атома и вещества) и биологией  
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(химическая организация жизни и новые направления в технологии — био-и 

нанотехнологии); 

— раскрывать роль полученных химических знаний в будущей учебной и 

профессиональной деятельности; 

— проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с 

химией, в зависимости от личных предпочтений и возможностей 

отечественных вузов химической направленности; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической 

связи между неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в 

профессиональной деятельности; 

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории строения органических и неорганических 

веществ; 

— принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) 

различного уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и 

проектировать пути повышения предметных достижений; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в 

том числе и с помощью химии 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

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

характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 
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– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

Выпускник  научится: 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

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

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем; 
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов 

в периодической системе; 

– 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 
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получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 
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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  в 11 классе получит возможность научиться: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной 

научной картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как 

производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни 

человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными 

науками; 
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— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и 

закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического 

отображения Периодического закона; 

— формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления 

этой универсальной теории — зависимости свойств веществ не только от 

химического, но также и от электронного и пространственного строения и 

иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, 

законов и теорий для объяснения состава, строения, свойств и закономерностей 

объектов (веществ, материалов и процессов) органической и неорганической 

химии; 

— характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и кристаллические решетки, 

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химических 

связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);  

— объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений 

изомерии, гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и 

органической химии по различным основаниям и устанавливать специфику 

типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой природе; 

— характеризовать электролиз как специфичный окислитель-но-

восстановительный процесс и его практическое значение; 

— характеризовать коррозию металлов как окислитель-но-

восстановительный процесс и предлагать способы защиты; 
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— описывать природу механизмов химических реакций, протекающих 

между органическими и неорганическими веществами; 

— классифицировать неорганические и органические вещества по 

различным основаниям; 

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через особенное 

к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для 

названий веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном 

отношении неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей типов и классов органических соединений (предельных, 

непредельных и ароматических углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих соединений, а также биологически активных веществ); 

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля 

и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от 

различных факторов; 

— описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения 

в зависимости от различных факторов; 
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— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

— характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические 

производства (серной кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, 

коксохимического производства, важнейших металлургических производств) с 

точки зрения химизма процессов, устройства важнейших аппаратов, научных 

принципов производства, экологической и экономической целесообразности;  

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях 

с окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами 

и процессами. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Тема 1 введение в курс общей биологии (5 ч) 

Выпускник научится: 

 Выявлять и объяснять основные свойства живого; 

 Характеризовать многообразие структурных уровней организации  жизни; 

 Рассматривать и объяснять общие признаки биосистемы; 

 Анализировать и оценивать практическое значение биологии; 

 Называть и объяснять роль методов в биологии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 
особенностей структурных уровней организации жизни; 

 Развивать представления о современной естественно-науной картине 

мира; 

 Применять коммуникативные компетенции при работе в паре или группе. 

Тема 2 Биосферный уровень жизни (9 ч.) 

Выпускник научится: 

 Характеризовать биосферу как биосистему и экосистему; 

 Объяснять роль живого вещества в существовании биосферы; 

 Объяснять сущность круговорота веществ; 

 Характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

 Раскрывать сущность эволюции и называть ее этапы; 

 Называть и характеризовать среды жизни на Земле; 

 Определять и классифицировать экологические факторы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 Характеризовать этапы становления и развития биосферы Земли; 

 Раскрывать условия устойчивости и неустойчивости биосферы; 

 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о возможных 

последствиях деятельности человека в биосфере 

Тема 3 Бигеоценотический уровень жизни(6ч) 

Выпускник научится: 

 Характеризовать биогеоценоз как биосистему и экосистему; 

 Раскрывать особенности и значение биогеоценотического уровня 

организации; 

 Характеризовать структуру и строение биогеоценоза; 

 Объяснять основные механизмы устойчивости биогеценозов; 

 Сравнивать устойчивость естественных культурных экосистем; 

 Объяснять роль биогеоценозов в эволюции живых организмов; 

 Раскрывать процесс смены биогеоценозов и называть их причины; 

 Классифицировать разнообразие биогеоценозов на Земле. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и объектами; 

 Составлять цепи питания; 

 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

сопряженного развития приспособительных признаков у организмов. 

Тема 4 Популяционно-видовой уровень жизни (14ч) 

Выпускник научится: 

 Характеризовать популяцию и вид как биосистему; 

 Раскрывать особенности и значение популяционно-видового структурного 

уровня организации живого; 

 Определять популяцию как генетическую систему и как единицу 
эволюции; 

 Объяснять процесс появления новых видов; 

 Раскрывать движущие силы эволюции; 

 Объяснять сущность современной теории эволюции; 

 Доказывать место человека в системе органического мира4 

 Характеризовать особенности и этапы становления Человека разумного;  

 Характеризовать и сравнивать гипотезы о происхождении человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Находить биологическую информацию в учебной и научной, справочной 
литературе, интернете, о популяции, эволюции анализировать ее и 

сравнивать; 

 Аргументировать свою точку зрения при обсуждении движущих сил 
эволюции; 
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 Аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблемы 
сохранения природных видов; 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и объектами; 

11 класс 

 Тема 1 Организменный уровень жизни (16 ч) 
Выпускник научится: 

 Характеризовать организм как биосистему и как структурный уровень 

организации; 

 Раскрывать и объяснять свойства организма; 

 Называть и оценивать стадии развития зародыша на примере ланцетника; 

 Объяснять значение и типы оплодотворения у растений и животных; 

 Объяснять особенности наследственности и изменчивости; 

 Называть и объяснять законы наследования признаков; 

 Называть причины наследственных заболеваний; 

 Объяснять сущность и значение кроссинговера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Находить биологическую информацию в учебной и научной, справочной 

литературе, интернете, о популяции, эволюции анализировать ее и 

сравнивать; 

 Аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей 

организменного уровня; 

 Решать элементарные генетические задачи; 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и объектами; 

 Применять коммуникативные компетенции при работе в паре или группе 

 Тема 2 Клеточный уровень жизни (9ч) 

 Выпускник научится: 

 Характеризовать клетку как биосистему и как структурный уровень 

организации; 

 Раскрывать и объяснять строение клеток живых организмов, а также 

строение и функции органоидов клеток; 

 Сравнивать и различать клетки прокариот и эукариот; 

 Объяснять процессы жизнедеятельности клеток; 

 Называть отличие митоза от мейоза; 

 Объяснять строение и функции хромосом; 

 Называть и характеризовать этапы клеточного цикла; 

 Объяснять значение клеточной теории 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Находить биологическую информацию в учебной и научной, справочной 

литературе, интернете, о клетке, процессах происходящих в клетке, 
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анализировать ее и сравнивать; 

 Аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей 

клеточного уровня; 

 Решать элементарные цитологические задачи; 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и объектами; 

 Применять коммуникативные компетенции при работе в паре или группе 

 Тема 3 Молекулярный уровень жизни (8ч) 

Выпускник научится: 

 Характеризовать комплексы молекул в клетке как элементарные 

биосистемы и как компоненты молекулярного уровня организации; 

 Раскрывать и объяснять признаки молекулярного уровня; 

 Объяснять функции макромолекул; 

 Объяснять строение и функции ДНК и РНК; 

 Называть процессы синтеза в клетке; 

 Объяснять значение световой и темновой фаз фотосинтеза; 

 Называть и характеризовать этапы биосинтеза белка; 

 Объяснять сущность клеточного дыхания 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Находить биологическую информацию в учебной и научной, справочной 

литературе, интернете, о молекулах, процессах происходящих в клетке на 

молекулярном уровне, анализировать ее и сравнивать; 

 Аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей 

молекулярного уровня; 

 Решать элементарные задачи по энергетике клетки; 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и объектами; 

 Применять коммуникативные компетенции при работе в паре или группе 

Тема 4. Заключение (1 ч.)  

 Выпускник научится: 

 Раскрывать и объяснять признаки уровней организации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Находить биологическую информацию в учебной и научной, справочной 

литературе, интернете, о молекулах, процессах происходящих в клетке на 

молекулярном уровне, анализировать ее и сравнивать; 

 Аргументировать свою точку зрения при обсуждении особенностей 

молекулярного уровня; 

 Решать элементарные задачи по энергетике клетки; 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и объектами; 

 Применять коммуникативные компетенции при работе в паре или группе 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

 • оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 • оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 • устанавливать и характеризовать связь основополагающих 
биологических понятий (клетка, организм, вид,экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

 • обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 
человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

 • проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию,проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

 • выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 • устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 • решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

 • делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

 • сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

 • выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, 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; 
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 • 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 штаммовмикроорганизмов; 

 • обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 • характеризовать популяцию как единицу эволюции,вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 • устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 • составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 
факторов среды; 

 • аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 • обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

 • оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии,биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 • выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 • представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 • организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы,планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты,интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований; 

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

 • выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 
виде  схем; 
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 • анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 • аргументировать необходимость синтеза естественно научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

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

 • выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 
способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 • использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 
предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать правовые основы физической культуры и спорта  на  

основании  знания  Конституции  Российской  Федерации и  

Федерального  закона  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте в  

Российской  Федерации»; 

 рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры, выделять  

исторические  этапы  её  развития,  характеризовать  основные  

направления  и  формы  её  организации  в  современном обществе; 

 характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа жизни,  

раскрывать  его  взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным физическим  

развитием  и  физической  подготовленностью,  формированием  качеств  

личности  и  профилактикой  вредных  привычек; 

 определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  

применять  их  в  процессе  совместных  занятий  физическими  

упражнениями  со  своими  сверстниками,  рассказывать  об особенностях 

выполнения техники двигательных действий и физических  упражнений,  

развития  физических  качеств  (способностей); 

 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями,  определять  их  направленность  и  формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной  недели; 
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 руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма и  подготовки  

мест  занятий,  правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в  

зависимости  от  времени  года  и  погодных  условий; 

 руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при травмах  и  

ушибах  во  время  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 характеризовать  современное  олимпийское  и  физкультурно-массовое  

движение  в  мире  и  в  Российской  Федерации; 

 характеризовать  современные  спортивно-оздоровительные системы  

физических  упражнений; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного  

движения,  великих  спортсменов,  принесших  славу российскому  

спорту; 

 определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  

подготовкой  на  укрепление  здоровья,  устанавливать связь  между  

развитием  физических  качеств  и  основных  систем организма; 

 давать  характеристику  избранной  будущей  профессии  с  учётом  

необходимых  физических  и  других  качеств,  которые  имеют  большое  

значение  для  достижения  успеха  в  данной  профессиональной  

деятельности  и  которые  необходимо  развивать для  восстановления  

работоспособности,  снижения  утомления и  нервно-психической  

нагрузки; 

 характеризовать  основные  виды  адаптивной  физической культуры  

(адаптивного  физического  воспитания,  адаптивного спорта, адаптивной 

двигательной реабилитации, адаптивной физической  рекреации)  и  

объяснять  их  важное  социальное  значение. 

Способы  двигательной  (физкультурной)  деятельности 

Выпускник  научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры  и  

спортивные  соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  

досуга,  укрепления  собственного  здоровья,  повышения  уровня  

физических  кондиций; 

 составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  

тренирующей  и  корригирующей  направленности,  подбирать  
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индивидуальную  нагрузку  с  учётом  функциональных  особенностей  и  

возможностей  собственного  организма; 

 классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  

направленности,  планировать  их  последовательность и  дозировку  в  

процессе  самостоятельных  занятий  по  укреплению  здоровья  и  

развитию  физических  качеств  (способностей); 

 самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять  ошибки  

и  своевременно  устранять  их; 

 тестировать  показатели  физического  развития  и  основных физических  

качеств,  сравнивать  их  с  возрастными  стандартами, контролировать  

особенности  их  динамики  в  процессе  самостоятельных  занятий  

физическими  упражнениями; 

 взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  

учебной  деятельности,  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  

занятий,  освоении  новых  двигательных  действий,  развитии  

физических  качеств,  тестировании  физического развития  и  физической  

подготовленности. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими  

упражнениями  разной  функциональной  направленности,  данные  

контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и  

подготовленности; 

 проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием 

оздоровительной  ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  

походов,  обеспечивать  их  оздоровительную  направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием  банных  

процедур  и  сеансов  оздоровительного  массажа. 

Физическое  совершенствование 

Выпускник  научится: 

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  

перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в  

процессе  трудовой  и  учебной  деятельности; 
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 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  

воздействующие  на  развитие  основных  физических  качеств (силы,  

быстроты,  выносливости,  гибкости  и  координации); 

 выполнять  акробатические  комбинации  из  числа  хорошо освоенных  

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах  из  числа  

хорошо  освоенных  упражнений; 

 выполнять  легкоатлетические  упражнения  в  беге,  прыжках (в  высоту  и  

длину)  и  в  метаниях  (лёгкими  и  тяжёлыми  предметами); 

 выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  в   волейболе,  

баскетболе  в  условиях  учебной и  игровой  деятельности; 

 выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  

развития  основных  физических  качеств  (способностей). 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической культуры  с  

учётом  имеющихся  индивидуальных  нарушений  в  показателях  

здоровья; 

 преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия с  помощью  

разнообразных  способов  лазания,  прыжков  и  бега; 

 осуществлять  судейство  по  одному  из  осваиваемых  видов спорта;  

 выполнять  тестовые  нормативы  по  физической  подготовке; 

 самостоятельно  заниматься  популярными  видами  физических  

упражнений   

В соответствии с требованиями к результатам освоения основ-ной  

образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования 

Федерального государственного образовательного стандарта  данная  рабочая  

программа  для  10  и  11  классов  направлена на достижение 

старшеклассниками личностных, метапредметных и  предметных  результатов  

по  физической  культуре. 

o умение  использовать  разнообразные  виды  и  формы  физкультурной  

деятельности  для  организации  здорового  образа  жизни,  активного  

отдыха  и  досуга; 

o овладение  современными  методиками  укрепления  и  сохранения  

здоровья,  поддержания  работоспособности,  профилактики заболеваний; 
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o овладение  способами  контроля  индивидуальных  показателей  здоровья,  

умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  

физических  качеств; 

o владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  

направленности,  использование  их  в  режиме  учебной  и  

производственной  деятельности  с  целью  профилактики  переутомления  

и  сохранения  высокой  работоспособности; 

o овладение  техническими  приёмами  и  двигательными  действиями  

базовых  видов  спорта  с  помощью  их  активного  применения  в  

игровой  и  соревновательной  деятельности. 

Изучение  предмета  должно  создать  предпосылки  для  освоения 

учащимися  различных  физических  упражнений  с  целью  использования  

их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности, для  

профилактики  переутомления  и  сохранения  работоспособности.  Наконец,  

одно  из  самых  серьёзных  требований  —  научение владению  технико-

тактическими  приёмами  (умениями)  базовых видов  спорта  и  их  

применение  в  игровой  и  соревновательной деятельности. 

На  основании  полученных  знаний  учащиеся  должны  уметь  

Объяснять: 

- роль  и  значение  физической  культуры  в  развитии  общества и  

человека,  цели  и  принципы  современного  олимпийского  движения,  

его  роль  и  значение  в  современном  мире,  влияние  на развитие  

массовой  физической  культуры  и  спорта  высших  достижений; 

- роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в  укреплении  

здоровья  человека,  профилактике  вредных  привычек,  ведении  

здорового  образа  жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные  особенности  физического  и    психического  развития  и  

их  связь  с  регулярными  занятиями  физическими упражнениями; 

- особенности  функционирования  основных  органов  и  структур  

организма  во  время  занятий  физическими  упражнениями,  особенности  

планирования  индивидуальных  занятий  физически-ми  упражнениями  

различной  направленности  и  контроль  за  их эффективностью; 
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- особенности  организации  и  проведения  индивидуальных занятий  

физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  

оздоровительно-корригирующей  направленности;  

- особенности  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,  

особенности  развития  физических  способностей  на  занятиях  

физической  культурой; 

- особенности  форм  урочных  и  внеурочных  занятий  физическими  

упражнениями,  основы  их  структуры,  содержания  и  направленности; 

- особенности  содержания  и  направленности  различных  систем  

физических  упражнений,  их  оздоровительную  и  развивающую  

эффективность. 

Соблюдать  правила: 

- личной  гигиены  и  закаливания  организма;  

- организации  и  проведения  самостоятельных  и  самодеятельных  форм  

занятий  физическими  упражнениями  и  спортом;  

- культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных  занятий  и  

соревнований; 

- профилактики  травматизма  и  оказания  первой  помощи  при травмах  и  

ушибах; 

- экипировки  и  использования  спортивного  инвентаря  на  занятиях  

физической  культурой. 

Осуществлять: 

- самостоятельные  и  самодеятельные  занятия  физическими 

упражнениями  с  общей  профессионально-прикладной  и  

оздоровительно-корригирующей  направленностью; 

- контроль  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической  

подготовленностью,  физической  работоспособностью, осанкой; 

- приёмы  по  страховке  и  самостраховке  во  время  занятий физическими  

упражнениями,  приёмы  оказания  первой  помощи при  травмах  и  

ушибах; 

- приёмы  массажа  и  самомассажа; 

- занятия  физической  культурой  и  спортивные  соревнования  с  

учащимися  младших  классов; 

- судейство  соревнований  по  одному  из  видов  спорта. 

Составлять: 
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- индивидуальные  комплексы  физических  упражнений  различной  

направленности;  

- планы-конспекты  индивидуальных  занятий  и  систем  занятий. 

Определять: 

- уровни  индивидуального  физического  развития  и  двигательной  

подготовленности;  

-  эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное  

состояние  организма  и  физическую  работоспособность;  

- дозировку  физической  нагрузки  и  направленность  воздействий  

физических  упражнений. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

различать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; 
основным видам активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

положениям, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз; 

различать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера, их последствия и 
классификацию; 

различать основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

знать законодательную и нормативно-правовую базу Российской 
Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

правилам  поведения при угрозе террористического акта; 

государственную политику противодействия наркотизму; 
основным мерам по профилактике наркомании; 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
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Кроме того для повышенного уровня результатов выпускник получит 

возможность научиться компетенциям по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
    — подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 
 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению  

знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности , в том числе  

экологической культуры , как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности , а также средства, повышающего 

защищенность личности, общества и государства от отрицательных 

последствий влияния человеческого фактора от внешних и внутренних угроз;  

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на  

повышение мотивации к военной службе в современных условиях;  

 понимание роли государства, российского законодательства и  
государственных служб в защите населения от внешних и внутренних 

угроз; 

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к  
идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному 

поведению и другим действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие  
технологии в повседневной жизни; 

 знание распространенных опасных ситуаций природного, техногенного  

и социального характера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании,  

алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей 
жизни вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях  

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 
обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне  

государства и воинской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время  
прохождения военной службы; 

 значение требований, предъявляемых военной службой к уровню  
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подготовки призывника; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным  

для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, действовать с  

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

 понимание основных видов военно – профессиональной деятельности,  

особенностей прохождения военной службы по призыву , по контракту, 
особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, 

уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт 
военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказание первой  помощи  
пострадавшим, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи  при травмах, 

отравлениях и различных видах поражения. 
 

Кубановедение 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - 

начала XXI века, раскрывать их в контексте исторических событий, 
происходивших в этот период в стране и мире; 

- особенности экономико-географического и геополитического 

положения Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона; 
- административное устройство Краснодарского края, 

численность населения, этническое и конфессиональное многообразие 

региона; 
- современные версии и альтернативные точки зрения учёных на 

события, происходившие на территории Кубани в период Гражданской 

войны и Великой российской революции; 

- особенности развития экономики Краснодарского края, её 
современное состояние и векторы развития, называть и характеризовать  

ведущие отрасли хозяйства; 

- особенности социальных отношений в кубанском обществе; 
- политико-правовой статус Краснодарского края; 

- особенности развития культурного пространства региона; 
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- имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей 
культуры и искусства, политиков и военных, способствовавших 

социально-экономическому развитию кубанского региона; 

- место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 
- соотносить важнейшие события региональной истории с 

историческими событиями, происходившими в ходе реформ и социальных 

потрясений в России и мире в XX - начале XXI века; 
- использовать исторические карты и другие источники 

информации для решения поставленных учебных задач и составления 

развёрнутого повествования о важнейших событиях истории Кубани и их 

участниках; 
- объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных 

слов, используемых на уроках кубановедения; 

- группировать исторические явления и события по заданному 
признаку, выявлять общее и различное, устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- оценивать значимость исторических событий, происходивших 

на Кубани, формулировать собственную позицию в отношении роли 
личности в истории региона; 

- использовать компьютерные технологии для получения разно-

образной информации о Краснодарском крае и систематизировать 

полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать знания по кубановедению при написании 

исследовательских проектов, рефератов, сочинений, выполнении 
творческих работ по краеведческой тематике, составлении отчётов об 

экскурсиях по краю; 

- составлять родословную своей семьи в контексте истории 

малой родины по материалам семейных архивов, школьных и 
краеведче¬ских музеев, а также рассказам старожилов; 

- приводить аргументы в пользу художественных достоинств 

произведений литературы и искусства известных кубанских авторов;  
- использовать в повседневной жизни знания, полученные в 

ходе экскурсий по Краснодарскому краю, а также посещений выставок и 

краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- раскрытия причин и оценки сущности современных событий, 

происходящих в Краснодарском крае, в контексте российской истории; 
- применения полученных знаний об истории и культуре своего 

и других народов Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

- ведения диалога в поликультурной среде; 
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- понимания своей социальной роли в пределах собственной 
дееспособности, а также осознанного выбора будущей профессии; 

- осознания своей принадлежности к сообществу жителей 

Кубани - одного из регионов Российской Федерации; 

- адекватной оценки природно-ресурсного потенциала 
Краснодарского края и понимания основных тенденций и перспектив 

развития региона; 

- освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и 
политической культуры для противостояния фальсификациям и 

намеренным искажениям истории Кубани в контексте событий, имевших 

место или происходящих в России и мире;  

- понимания необходимости соблюдать толерантность по 
отношению к людям других национальностей и конфессий; 

- осознания необходимости поддержания в регионе 

гражданского мира и согласия; 
- активного освоения исторического и культурного наследия 

своего народа, родного края; 

- осознания необходимости охраны природных богатств 

региона. 
Индивидуальный проект 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 
Логические общеучебные умения и навыки 

Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных 

свойств и особенностей. 

Выявление различий при сравнении объектов. 
Установление существенных и несущественных свойств объектов 

(понятий). 

Классификация объектов множества по некоторому основанию. 
Подведение объектов под известные понятия. 

Выделение в определении понятия рода и видовых признаков. 

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и 

достаточности известного признака (условия) понятия. 
Определение причинно-следственной зависимости. 

Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение). 

Приведение контрпримеров для неверных утверждений. 
Формулирование выводов по результатам анализа. 

Формулирование утверждения в форме условного предложения. 

Формулирование утверждения, обратного данному. 
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Формулирование утверждения, противоположного данному. 
Формулирование гипотезы. 

Построение по правилу (формуле) пошаговой программы. 

Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы. 

Моделирование и построение эскизов будущего проекта. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу 

Четкое и правильное осознание цели своей работы. 

Составление плана своей работы (достижения цели). 
Разработка режима дня. 

Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели. 

Контроль за правильностью результата работы. 

-Оценка правильности выполнения задания. 
Самооценка уровня овладения учебным материалом. 

Умение работы с текстом 

Постановка вопросов к прочитанному тексту. 
Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста. 

Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте. 

Разбивка текста на смысловые части. 

Составление плана текста. 
Информационно-библиографические умения и навыки 

-Умение пользоваться предметным и именным указателями, 

оглавлениями. 

Нахождение в учебнике ответов к задачам. 
Умение пользоваться терминологическими словарями 

Умение пользоваться каталогами библиотеки. 

Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков 
литературы. 

Культура устной и письменной речи 

Выступление с докладом на заданную тему 

Рецензирование текста или выступления. 
Составление характеристики географических объектов, исторических 

деятелей, литературных 

героев. 
Описание рисунка или картины. 

Передача своего впечатления от прослушанного музыкального 

произведения. 

Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного 
выступления, лекции, доклада. 

Составление реферата на определенную тему по нескольким 

литературным источникам. 
Написание отзыва на прочитанный текст. 

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных 

работ и, в некотором смысле, всего обучения в школе. Индивидуальный проект 
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покажет все те навыки, которыми овладел старшеклассник за все года 
школьного обучения. 

По своей сути предмет является также и подготовкой к институту. 

Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, по 

которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект - это 
хорошая возможность прочувствовать выбранную специальность еще до 

момента поступления, осознать правильность своего выбора и успеть 

переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, при работе над 
проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, которые в любом 

случае потребуются ему в институте и в его профессиональной деятельности. 

Учащиеся учатся самостоятельно: 

-определять и формулировать задачу; 
-планировать свою работу; 

-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым); 

-искать необходимую информацию; 
-применять коммуникативные способности; 

-организовывать работу других людей; 

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для 

подготовки презентации; 
-выступать с докладом; 

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

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, 
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изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 
исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

• 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; 
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• находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

• 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.. 

Элементы теории вероятности 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные с 
приближёнными значениями величин;  
использовать простейшие способы представления и анализа   статистических 
данных;  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события;  
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  
Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 
оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 
жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 
реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 Выпускник получит возможность:  
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
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объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 
что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения;  
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных;  
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;  
приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 
помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;  
 научиться некоторым специальным приёмам решения 
 

Практическая стилистика 

В результате изучения учебного предмета 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; 
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– извлекать необходимую информацию из различных источников и 
переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

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

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

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

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– 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). 

 

Русское правописание 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

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

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

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

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 
 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

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

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
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 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). 

 

Основы православной культуры 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

- иметь представление о духовных основах русского (государственного) языка, 

о его истории, о церковнославянском языке как культурном достоянии 

русского и других славянских народов, языке богослужения Русской 
Православной Церкви, как источнике русского и иных славянских литератур-

ных языков, сохраняющих до настоящего времени глубокие историко-куль-

турные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более 
чем тысячелетней истории русского православия; 

- владеть в наиболее общем объёме, необходимом для чтения, перевода и 

понимания текстов, церковнославянским языком: графическими, лекси-

ческими, грамматическими и другими особенностями с целью повышения 
качества знаний русского языка и литературы, понимания корневых смыслов 

слов, высокого литературного стиля, понимания надписей на иконах, исто-

рических, летописных, библейских, молитвенных, богослужебных текстов на 
церковнославянском языке; 

- понимать духовные основы русской литературы (поэзии, прозы), объяснять 

смысл фразеологизмов и крылатых выражений из Библии;  

- читать и понимать церковнославянские тексты; 
- владеть духовной и историко-культурологической лексикой; 
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- объяснять значение терминов и понятий с опорой на текст учебника или 
словаря, использовать их при создании собственных текстов (устных и 

письменных); 

- владеть основными религиозными понятиями; базовыми понятиями 

православного вероучения 

 
 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

гимназии № 33 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

гимназии и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации4.  
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.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации 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 образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

                                         

 

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

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

Федерального закона"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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образовательных достижений, промежуточная5 и 
итоговаяаттестацииобучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию6, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся7 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). 
Мониторингоценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации.  
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 
принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации 

и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации приоритетными 
являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путем: 

                                         

 

5Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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– 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 ик представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 
образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для русского языка, литературы, экономики, права, иностранного 

языка, биологии и химии 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 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 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 
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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 образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 
основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

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

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

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

периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 
естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.).В рамках внутреннего мониторинга гимназии проводятсяследующие 

процедуры по оценке:  
– смыслового чтения,  
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– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 
методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий выступают 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 
работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 
периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

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

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 
промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения(например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 
данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 
ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
гимназии и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). Описание включает: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 
указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный 

опрос/письменная контрольная работа/лабораторная работа и т.п.); 
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– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 
демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебнойдеятельности (в 

том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 
актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 
информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 
моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 
учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

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

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 
а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 
ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 
Использование портфолио в системе оценки образовательных 

достижений учащихся 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся 
осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на 

демонстрацию образовательных  достижений учащегося. Портфолио – это набор 

документов, в котором фиксируются образовательные достижения учащихся в 
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течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-
оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимися в учебной и внеурочной деятельности.Портфолио 

образовательных достижений формируется обучающимися при помощи 

родителей и классных руководителей.  
Задачами проведения оценки образовательных  достижений учащихся 

являются: 

  поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся;  

  формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеурочную деятельность; 

  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

  поощрение самостоятельности, расширение возможностей 
самообразования, самореализации; 

 вовлечение в различные виды деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.  
Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, 

являются основой образовательного рейтинга обучающихся и позволяют  

осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, 

определить дальнейший путь успешной социализации. 
Структура портфолио включает в себя семь разделов.  

Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества учебных 

достижений включают в себя показатели готовности к обучению и показатели 
освоения обучающимися программ учебных предметов, программ развивающего 

обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические показатели 

качества учебных достижений устанавливаются на основе документов, 

подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах. 

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Раздел включает в себя показатели индивидуальных достижений обучающихся, 
сформированные в учебное и внеурочное время. Фактические показатели 

общего компетентностного уровня устанавливаются на основе успешности 

участия в учебно-исследовательской и проектной деятельности различного 

уровня.  
Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические 

показатели общего компетентностного уровня устанавливаются на основе 

посещения кружков, секций, участия в соревнованиях,  конкурсах творческих 
работ и технического творчества. 

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели 

устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, общественных 

объединениях, клубах, а также в школьных мероприятиях и концертах.  
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Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. 
Фактические показатели основываются на критериях оценки, заявленных в 

четырех междисциплинарнах программах. 

Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя 

отзывы и рецензии на работы классного руководителя, учителей-предметников, 
на различные виды деятельности учащегося. 

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений 

учащегося. Формулирование целей следующий год. 
 

Процедура оценки портфолио. 

Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной 

ведомости результатов формируется как суммарный балл средних баллов по 
разделам. Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой 

процедурыоценки 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 учебнойдеятельности и ее индивидуализации.  

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

балла за выполнение заданий базового уровня8.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации гимназии. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний обучающихся требованиям государственных 
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общеобразовательных программ, глубины и прочности полученных знаний их 
практическому применению.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности школы за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 
каждого года обучения в гимназии, за степень усвоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех ступеней обучения, тематического 

контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, 

административного контроля.  
Виды аттестации  

Текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). 

Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 
учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в случае 

проведения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, 

дисциплине).  
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием (рабочей программой) 

по каждому курсу, принятым на предметной кафедре и утвержденным 
директором. Периодичность административного контроля определяется планом 

работы гимназии, утвержденным директором 

Текущий контроль учащихся  

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы.  
Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 

времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) 

осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в 
учебном модуле, по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля.  

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 
представлена в рабочих программах по предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением:  
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• отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - 
не более чем через 14 дней.  

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков.  
Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до 

начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги полугодия, года и 
решение педагогического совета гимназии о переводе учащегося (результаты 

заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления.  
Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 
промежуточной аттестации являются:  

• контрольная работа;  

• диктант с грамматическим заданием;  

• тестирование;  
• изложение с элементами сочинения;  

• сочинение.  

• защита реферата (исследовательской работы);  

• зачет;  
• защита проекта.  

Промежуточная аттестация учащихся  

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 2 по 11 класс.  
Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года 

проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде:  

• полугодовых и годовых контрольных работ  

• полугодовых и годовых контрольных работ  
Материалы для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, 

разрабатываются предметными кафедрами и утверждаются на школьном   

методическом совете. Весь материал сдается заместителям директора по научно-
методической и учебно-воспитательной работе за две недели до начала 

аттетации.  

Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование 

проводит учитель, преподающий в данном классе.  
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась.  
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
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является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

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

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 
оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

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. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 
выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 
оценивается по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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– Сформированность познавательных УУД в части способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п.  
– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии гимназии а рамках проведения школьной научно-

практической конференции.  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект 

или учебное исследование, выполняемые обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую). 

Индивидуальный проект 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: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным 
для каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на 

защиту, может быть:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
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художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт)  

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 
оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.  

В итоговую оценку метапредметнойобученности включаются результаты 
выполнения итогового индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог гимназии, так и сотрудник 

иной организации или иногообразовательного учреждения, в том числе 

высшего. 
Оценка индивидуального проекта. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов:  

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 
3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 
В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 
ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности.При оценке индивидуального проекта использоваться  
аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  
Оценка предметных результатов среднего общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 
четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»  
(отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено.  

Итоговая оценка выпускника  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной 
образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Освоение обучающимися основной образовательной программы 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: 
"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"; 

«Математика» 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 
углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 
аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 
основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 33 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий(например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен)и 
универсальных учебных действий(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

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

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 
– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, 



136 
 

 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального 
образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 
– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 
возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 
образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 
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– 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.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 
компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 
ситуации, не относящиеся к учебе в гимназии. 

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 
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виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 
деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

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

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

форсировать.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 
используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 
дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 
учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 
жизненных контекстах.  

К уровню среднего общегообразования 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 
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осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 
усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 
существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 
нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 
универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Этопредъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом,но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 
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набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 
среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 
достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 
решаются задачи, носящие полидисциплинарныйи метапредметный 

характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 
обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 
требующих от обучающихся предъявления продуктов своей 

деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 
у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 
полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 
общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  
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– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 
сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций 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. 

Учебное сотрудничество  

На уровне  основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. 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. 

 

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество, реализуемой в школе в форме Творческой 

сессии школьного обогащающего обучения и Дня науки и творчества. 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). 
 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  
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 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).  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общенияс представителями различных сообществ. 

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

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся;материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 
носитьполидисциплинарный 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 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 гимназии; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных гимназии: 
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. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 
целенаправленного действия обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 
использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

еереализации. 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 
образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего,учебные предметы На уровне среднего 
общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 
результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 
предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 
школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

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

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 
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волонтерских организаций. Если бизнес-проект —сообществу бизнесменов, 
деловых людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 
– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 
– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 
являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 
– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 
– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
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– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 
обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 
представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  
– укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  
– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 
культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 
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данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 
обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 
– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 
– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками 

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

языковые погружения с носителями иностранных языков и 
представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 
социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 
(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 
такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, 
без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 
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Например, читательская компетенция наращивается не за счет 
специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 
сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

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 должен носить 
полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 
событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная 

и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых 
результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 
– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события,педагогамцелесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки;в качестве инструментов оценки 
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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 участниковдолжны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно;оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 
обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованногопроекта. 

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; 

Врезультате 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: 
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1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффектыот 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 реализованногопроекта, 
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 

реализованногопроекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованногопроекта, 
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 можетбыть 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 организациейдоводятся до сведения 

обучающихся. 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 
институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 
рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 
– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов.  
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 
Основные направления формирования и развития УУД  

на уровне среднего общего образования в МБОУ гимназии № 33 

 

Направления 

деятельности 

        Виды 

деятельности 

Формируемые УУД 

  

Базовые и 

профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

 Применение и  развитие   

УУД на предметных  

занятиях 

Умение самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 
познания. 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 
учебного предмета 

Курсы по выбору «Русское правописание», 

«Практическая 
стилистика», «Элементы 

теории вероятности» 

Владение навыками 

познавательной,  учебно- 
исследовательской и 

проектной 

деятельности. 
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Таким образом, методы формирования и возможные формы контроля в 
системе УУД можно представить в следующей таблице: 

 
 

Умение  Методы 

формирования  

Возможные способы 

контроля  

Познавательные действия (интеллектуальные умения)  

обработка информации  

Умение воспринимать 

информацию (факты, 
нормы, обозначения, 

аксиомы, правила, 

формулы) из различных 

источников (книга, 
СМИ, наблюдение, 

Интернет и др.)  

Подбор синонимов, 

антонимов, перевод, 
изучение кодов, 

обозначений, задания 

на понимание 

инструкций, задания с 
«пропусками»  

Задания на проверку 

понимания смысла слов 
и отдельных фраз в 

устной и письменной 

речи, 

терминологический 
диктант,  

задания на проверку 

умения пользоваться 

схемами, кодами, 
обозначениями, 

схематический диктант,  

задания на проверку 
умения воспринимать 

информацию в форме 

слухового или 

зрительного сообщения  

Умение 

воспроизводить 

информацию в устной 

и письменной форме  

Задания на 
воспроизведение 

информации в разных 

формах (устное и 

письменное 
воспроизведение 

информации, ответы на 

вопросы, тесты и т.п.)  

Задания на 
воспроизведение 

информации в разных 

формах  

Умение 

перерабатывать 

информацию 

(сравнение, синтез, 

обобщение, 
аргументация, 

интерпретация, 

систематизация и др.)  

Задачи на соотнесение, 
сравнение, анализ, 

синтез, аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 
информации  

Задания на 
соотнесение, 

сравнение, анализ, 

синтез, аргументацию, 

интерпретацию, 
систематизацию 

информации  

Умение применять 

знания на практике, 

Задания на 

воспроизведение 

Выполнение 

практических заданий, 
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действовать по 

формуле, алгоритму и 

т.п.  

алгоритмов в разных 

условиях  

лабораторных работ, 

практикумов  

Умение выстраивать 

из полученной 

информации и опыта 

общую картину мира 

и достраивать её в 
течение жизни  

Задания на подбор 
примеров из разных 

областей знаний и 

опыта  

Задания на 
межпредметную 

взаимосвязь; задания на 

поиск вариантов 

использования и 
применение 

информации  

Умение 

преобразовывать 

действительность 

(получать новую 

информацию и 

реальность через 
исследовательскую и 

проектную и другую 

творческую 

деятельность)  

Задания на развитие 

экспериментального 

мышления, 
формирование 

исследовательской 

позиции, технологии 
развития критического 

мышления, задачи с 

недостатком или 

избытком данных  

Задания творческого 

характера на 

преобразование 
действительности в 

различной форме: 

проектирование, 
исследование, создание 

новых образов в разной 

форме, моделирование  

Регулятивные действия (организационные умения)  

организация своих дел, решение проблем  

Постановка цели в 

форме предвосхищения 
результата  

Упражнения на 

постановку целей в 
учебной и внеурочной 

деятельности: «Что 

должно получиться в 
результате?». 

Формирование 

культуры постановки 

целей  

Анализ целевых 

установок  

Оценка 

предполагаемого 

результата с точки 

зрения пользы и 

безопасности для себя 
и других  

Задания на соотнесение 
предполагаемого 

результата с 

реальностью с точки 

зрения пользы и 
безопасности  

Задания на соотнесение 
предполагаемого 

результата с 

реальностью с точки 

зрения пользы и 
безопасности  

Восприятие (анализ) 

образца,  

Задания на освоение 

готовых  

Задания на выделение 

отдельных  

правила, алгоритма 

последовательности, 

на которые следует 

алгоритмов, 

использование 

технологии «опорных 

элементов образца как 

ориентира  
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ориентироваться при 

выполнении действия 

по готовому образцу, 

правилу, алгоритму в 

качестве ориентира  

сигналов», выделение 

ключевых слов в 

вопросе задачи 
(тексте), задания на 

построение 

внутреннего плана 
действия  

Построение 

собственного 

ориентира при 

отсутствии готового 

образца, правила, 

алгоритма 

последовательности 

(постановка задач)  

Обобщение способа 
решения заданий 

определенного типа, 

самостоятельное 
осознанное построение 

алгоритма выполнения 

действий, вывод 

правил, формул для 
последующего 

использования  

Задания на выделение 
правила или алгоритма, 

выстроенного на 

поисковом этапе 
решения  

Соотнесение с 

ориентиром (готовым 

или построенным 

самостоятельно) в 

процессе выполнения 

действия; соотнесение 

полученного 

результата с 

предполагаемой 

целью  

Работа над ошибками, 

задания на соотнесение 

результата с целью 
(планируемым 

результатом), задания 

на рефлексию 
(самоанализ) 

собственной 

деятельности  

Задания на поиск своих 

и чужих ошибок  

Умение вносить 

корректировку и 

выполнять действие с 

учетом прошлого 

опыта  

Анализ ошибок в 
динамике: есть ли 

повторяющиеся 

ошибки  

Задания на 
корректировку и 

построение выводов на 

будущее  

Умение создавать 

условия, необходимые 

для выполнения 

действия  

Задачи с недостатком 
или избытком условий, 

задания на определение 

необходимых и 

достаточных условий и 
их обеспечение  

Задания на определение 
необходимых и 

достаточных и их 

обеспечение  

Умение находить 

ресурсы и средства 

для выполнения 

действия  

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 
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информации, правил, 

закономерностей, 

формул, образцов, 
алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 
деятельности в целом  

информации, правил, 

закономерностей, 

формул, образцов, 
алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 
деятельности в целом  

 

Умение распределять 

выполнение действия 

во времени: начать в 

нужный момент, 

распределить сроки 

выполнения, окончить  

Создание мотивации, 

использование 
постановки целей, 

выбора средств и 

построения алгоритма 

действия как условий, 
необходимых для 

начала действия  

Наблюдение за 

организацией действий 
и поведения, задания на 

рефлексию  

Умение сочетать 

выполнение действия 

с другими действиями 

и выстраивать 

приоритеты  

Задачи на 

упорядочивание 

приоритетов с точки 
зрения актуальности 

действия и степени 

готовности к его 
выполнению  

Наблюдение за 

организацией 

деятельности, задания 
на рефлексию 

собственной 

деятельности  

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)  

общение с людьми  

Умение выстраивать 

речь (устную и 
письменную, с учетом 

понимания языков), 

ориентированную на 
других и понятную 

другим  

Задания на построение 

речевых высказываний, 
инструкций, понятных 

другим  

Анализ речевых 

высказываний (устных 
и письменных) с точки 

зрения правильности их 

построения  

Умение слушать, 

воспринимать 

письменную речь и 
понимать другого  

Задания на выполнение 

действий по речевым 

инструкциям  

Задания на анализ 

понимания речи 

(устной и письменной, 
родной и иностранной, 

из разных источников и 

с разных носителей), на 

запись, фиксацию 
сообщений  

Умение строить 

диалог  

Задания на построение 

диалоговой речи  

Задания с 

использованием 

диалоговой речи  
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Умение сополагать 

информацию,  

Технологии 

формирование  

Задания на поиск 

сходств и  
 

полученную от 

другого, с 

собственным знанием, 

мнением, собственной 
позицией  

критического 

мышления  

различий полученной 

информации, на 

различение подходов  

Умение отнестись к 

информации, 

расходящейся с 

собственным 

мнением, знанием, 

собственной позицией 

(принять, учесть, 
отклонить, оценить 

позитивно или 

негативно и т.д.)  

Задания на 

определение позиции и 

точки зрения автора  

Задания на оценку 

полученной 

информации, на 

различение подходов  

Умение уважать 

представления и 

мнения окружающих, 

если они не находятся в 

зоне социальной 

опасности  

Задания на писк 

рационального зерна в 
информации, 

расходящейся с 

собственными 

представлениями, 
поиск сильных и 

слабых сторон разных 

подходов  

Наблюдение за 

поведением и 
высказываниями  

Умение выстраивать 

аргументы при 

отличии собственных 

представлений и 

мнений от 
представлений и 

мнений окружающих  

Задания на поиск 

аргументов и 
построение 

доказательств  

Задания на 

аргументацию  

Умение отстаивать 

собственную позицию, 

свои права  

Освоение технологий 

ведения дискуссий  

Наблюдение за 

дискуссией  

Умение строить 

поведение в конфликте  

Задания на поиск 

конструктивного 
решения конфликтных 

и проблемных 

ситуаций  

Наблюдение за 

поведением в 
различных 

конфликтных 

ситуациях, анализ 
причин возникновения 
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конфликтов, 

психологическая 

диагностика  

Умение 

договариваться о 

совместных 

действиях, принимать 

решения в группе  

Задания на групповое 
решение проблем  

Наблюдение за работой 
в группе по 

выполнению заданий 

на принятие решений и 

обоснование 
группового решения  

Умение принимать на 

себя ответственность, 

функции, роль, 

действовать по 
совместно принятым 

правилам при 

совместном 
выполнении действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при групповом 

решении проблем  

Наблюдение за работой 

в группе при 

реализации 

определенных 
проектов, дел, 

психологическая 

диагностика  

Умение сознательно 

распределять, 

отслеживать и 

контролировать 

функции, 

ответственность, 

вклады при совместном 

выполнении действий  

Задания на рефлексию 

процесса группового 

решения проблем  

Наблюдение за 

реализацией 

длительной совместной 

деятельности, 
многодневных 

проектов  

Умение оказывать и 

принимать помощь  
Задания на 
определение 

недостаточности 

собственных ресурсов 
и поиск возможных 

источников помощи  

Наблюдение за 
поведением в 

ситуациях неуспеха  

Умение меняться 

ролями, позициями, 

функциями при 
выполнении действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при 
выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за 

реализацией 

совместной 
деятельности в 

условиях обмена 

ролями или функциями  
 

Умение адекватно 

оценивать и 

присваивать 

совместный результат  

Задания на рефлексию 
и оценку вкладов 

участников при 

решении проблем и 
выполнении действий в 

Наблюдение за 
соблюдением 

этических норм при 

достижении результата, 
оценка вкладов 



159 
 

 

группе  каждого члена группы  

Личностные действия (нравственно-оценочные умения)  

оценка своих и чужих поступков  

Умение проявлять 

интерес к 

информации и 

действиям (своим и 

чужим)  

Формирование 

познавательной 

мотивации  

Наблюдение за 

проявлением 

отношения к 
воспринимаемой 

информации  

Умение оценивать 

информацию и 

действия относительно  

Задачи на 

идентификацию 

личностных позиций,  

Задания на оценку 

полученной 

информации 
относительно своей  

собственных 

представлений, 

ценностных 

ориентаций, 

необходимости и 

достаточности  

самоопределение, 
задания на оценку 

необходимости и 

достаточности 
информации или 

условий в соотношение 

с личностной 

значимостью проблемы 
или действия  

личностной позиции  

Умение ставить 

вопросы и 

формулировать 

проблемы  

Задания на 

определение 

недостаточности 

собственных знаний и 
компетентности для 

решения проблем и 

выполнения действий, 
задания на постановку 

вопросов и 

формулирование 

проблем  

Задания на постановку 

вопросов и 

формулировку 

проблем, наблюдение 
за поведением  

Умение выбирать 

информацию и 

поведение, оценивая 

их с точки зрения 

пользы, 

целесообразности, 

адекватности, 

ценностей, 

безопасности и т.д.  

Задания на выбор 
средств и алгоритмов 

действий, адекватных 

поставленным целям и 

ценностям  

Задания на 
определение 

альтернатив, критериев 

выбора и способов 

измерения, задания на 
выбор информации и 

поведения 

(относительно 
альтернатив выбора, 

критериев и их 
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измерителей)  

Умение отказываться 

от определенных 

действий (как 

последствие выбора)  

Задания на принятие 

решений  

Задания на оценку 

рисков и потерь при 

отказе от невыбранных 
альтернатив, 

наблюдение за 

поведением  

Умение критично 

относиться к своему 

поведению 

(рефлексия)  

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления»)  

Задания на оценку 

собственного 
поведения  

Умение осознавать 

себя и свое поведение 

в жизненной 

перспективе 

(прошлое, настоящее, 

будущее)  

Задания на оценку 

причин и последствий 

поведения: задания на 
определение 

значимости 

определенных событий 
с точки зрения 

жизненной 

перспективы  

Задания на 

осмысленность 

поведения с точки 
зрения прошлого и 

будущего  

Умение изменять свои 

представления и 

поведение, 

стремление к 

саморазвитию  

Задания на разработку 

планов собственного 
развития  

Психологическая 

диагностика, 
наблюдение за 

поведением в течение 

длительного времени  

Умение соотносить 

культурно-

исторический 

контекст с 

собственным бытием 

личности 

(культуросообразност

ь)  

Задания на смысл 

поведения в 
социокультурном 

контексте  

Оценка соответствия 

поведения культурным 
нормам в историческом 

контексте  

Умение вносить свой 

вклад в развитие 

культуры 

(культуротворчество)  

Творческие задания, 

задания на отчуждение 

собственных смыслов в 
форме метафоры, 

образа и т.п.  

Анализ процесса и 

эффективности 

реализации 
исследовательской, 

проектной и другой 

творческой 
деятельности  
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II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 
обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

 

Русский язык 

Базовый уровень 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в 10 «Б» и  11 «Б» классах 

(базовый уровень) . Календарно-тематическое планирование составлено по 

учебнику И.В. Гусаровой. Русский язык. 10 класс, 11 класс: базовый и 
углублённый уровни: учеб.для общеобразоват. учреждений / И.В. Гусарова. - М.: 

Вентана-Граф,2018. Приоритетным направлением языкового образования в 10-

11 классах на базовом уровне является обобщающее изучение русского языка 
как системы в синхронном и диахронном (историческом развитии языковых 

явлений и языковой системы в целом) аспектах. 

Федеральный базисный план отводит 34 часа из расчета 1 час в неделю (базовый 

уровень). 

В соответствии с этим реализуется изучения русского языка в  10 «Б» 

классе в объеме 34 часа,11 класс -34 часа. Авторская программа рассчитана на 

68 и 102 часа. Поэтому при составлении рабочей программы сокращено 

количество модулей в содержательных блоках(10 класс) и  некоторые модули 

объединены(11 класс). При отборе материала принимались во внимание темы, 

необходимые для подготовки к ЕГЭ. 

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри 

которых выделены 17 модулей. Внутри модулей определены содержательные 

учебные единицы – уроки. 11 класс представлен 

        ВВЕДЕНИЕ В КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 10 КЛАССА. ВХОДНОЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (1 ЧАС) 

Общие сведения о языке (3 часа)  
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Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. 
Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о своеобразной 

знаковой системе и типах языковых знаков. Структурно- содержательные 

особенности сочинения –рецензии в формате ЕГЭ. 

Речь как вид коммуникативной деятельности  (2 часа) 

Речь. Формы речи. Монологическая и диалогическая речь. Обучение 

написанию сочинения. Проблема текста: типы проблем; способы выявления 

проблем. 
Орфография  

Правописание сложных слов.  (1часа) 

Синтаксис и пунктуация(2 часа) 

Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного 
оформления чужой речи: знаки препинания при диалоге, прямой речи и 

цитировании.  

Текст как результат речевой деятельности (1час) 

 Основные признаки текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте. Функционально-

смысловые типы речи (текстов.)   

Синтаксис и пунктуация  (2 часов) 
Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №3 (6 ЧАСОВ) 

Орфография  

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

(2 часа)  

Синтаксис и пунктуация  (4 часа) 

Употребление дефиса при одиночном приложении. Неполные 

предложения.   

Тире в неполном предложении. Аргументация собственной позиции; 
виды аргументов; структура аргумента. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК №4 (5 ЧАСОВ) 

 Лексика и фразеология  (2 часа) 

Способы переноса лексических значений слова: метафора, метонимия, 

синекдоха. Паронимы. Эмоционально-экспрессивная лексика. 

Фразеология.  

Функциональные стили речи. (1час) 
Научный стиль речи. Официально-деловой стиль, его разновидности и 

особенности. Публицистический стиль речи. Особенности языка 

художественной литературы.  

Орфография Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – (1 час) 
Синтаксис и пунктуация  (1 час) 
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Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные 
предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях                          

                    Содержательный учебный блок №5 (5 часов) 

Нормы русского литературного языка (1час) 

 Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы. 

Орфография  (2 часа) 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание приставок на З - 
/ С  

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на 

согласную.  

Синтаксис и пунктуация  (2 часа) 

Общая характеристика сложноподчиненных предложений. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях. Типы соподчинения- 
подчинения в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 

частями. 

Орфография  (4 часа) 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О 

– Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. 

Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  

Синтаксис и пунктуация (2 часа) 

 Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.  Сложные синтаксические конструкции.  

            11  класс (базовый уровень)  

Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. Входное 

диагностическое тестирование. (1) 

Модуль 18.Общее понятие о морфологии(1) 

 Принципы классификации слов по частям 

 речи. Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи.  

Модуль19-20. Орфография. Основные качества хорошей речи.(2) 

 Правописание не со словами разных частей речи. Трудные случаи 

правописания не со словами разных частей речи.  

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи Логичность речи. 
Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи: изобразительно – 

выразительные средства языка: тропы и фигуры речи.  

Модуль 21. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при 

междометиях.(1) 
Знаки препинания в предложениях, осложнённых обращениями.  

Модуль 22.Служебные части речи (1) 

Предлог как служебная часть речи; союз как служебная часть речи; частица 
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как служебная часть речи 
 Модуль 23-24.Орфография. Нормы языка и культура речи. (1) 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 

Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; 

особенности правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто 

иной…  

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности 

употребления частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов в 
простых осложнённых предложениях и в сложных союзных предложениях. не…, 

ничто иное… не… и других. 

Модуль 25.Синтаксис и пунктуация (1). 

 Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и 
предложениях, при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от 

омонимичных членов предложения. Функции вводных компонентов в 

предложении. Итоговый контроль по блоку 8.  
Модуль 26. Имя существительное как часть речи.(1) 

 Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена 

существительные собственные и нарицательные Существительные конкретные и 

неконкретные (отвлечённые, собирательные, вещественные).  Категория 
одушевлённости/неодушевлённости. Категория рода. Категория числа; категория 

падежа, трудности в определении падежей. Типы склонения имён 

существительных.  

Модуль 27. Орфография. (1) 
Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы 

родительного падежа множественного числа у существительных на -ня, -ья, -ье, -

ьё. Правописание безударных окончаний имён существительных, безударных 
окончаний имён существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; 

словообразовательные суффиксы имён существительных и их правописание: 

суффиксы субъективной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и 

др. 
 Модуль 28. Нормы языка и культура речи.(2)  

Употребление форм имён существительных: варианты окончаний 

предложного падежа единственного числа неодушевлённых существительных 
мужского рода; варианты окончаний собственных имён существительных с 

суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в творительном падеже. Варианты окончаний 

имён существительных в родительном падеже множественного числа; варианты 

окончаний имён существительных в именительном падеже множественного 
числа мужского рода. Варианты падежных окончаний собственных имён 

существительных (географических названий) на -о; особенности склонения имён 

и фамилий.  
Модуль 29. Синтаксис и пунктуация. (1) 

 Основные синтаксические функции имён существительных. 

Однородные члены предложения, знаки препинания при однородных 
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членах предложения. Итоговый контроль по блоку 9.  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10 ( 4) 

Модуль 30. Имя прилагательное как часть речи.(1) 

 Лексико-грамматические разряды имён прилагательных; взаимопереход 

имён прилагательных из разряда в разряд. Полная и краткая форма качественных 
имён прилагательных; степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных. 

 Модуль 31-32. Орфография. Нормы языка и культура речи. (1) 
Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еват-, -инск-, -енск . 

Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; 

употребление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных  

Модуль 33. Синтаксис и пунктуация (2) 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и 

неоднородные определения и знаки препинания при них. Итоговый контроль по 
блоку 10. Контрольный диктант.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 11(3) 

 Модуль 34. Имя числительное как часть речи. (1) 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. 
Грамматические разряды имён числительных: количественные, порядковые. 

Переход имён числительных в разряд слов других частей речи. 

 Модуль 35-36. Орфография. Нормы языка и культура речи.(1) 

 Правописание количественных и порядковых (простых, составных, 
сложных) числительных; правописание числительных, входящих в состав 

сложных имён прилагательных. 

Употребление форм имён числительных: особенности сочетания 
числительных с именами существительными; нормативное употребление 

собирательных и дробных числительных; особенности употребления 

числительных в составе сложных слов. 

 Модуль 37.Синтаксис и пунктуация. (1) 
Синтаксические функции имен числительных. Обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, 

исключая и т.п.). 
Пунктуационное оформление предложений с обособленными 

уточняющими дополнениями. 

 Содержательный учебный блок 12 (4) 

Модуль 38. Местоимение как часть речи.(1) 

 Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений. 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. Словообразование местоимений.  
Модуль 39-40. Орфография. Нормы языка и культура речи. (2) 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в том числе 
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в качестве местоимений связи; употребление форм возвратного местоимения себя 
и притяжательных местоимений; разграничение оттенков значений 

определительных местоимений; особенности употребления неопределенных 

местоимений.  

Модуль 41.Синтаксис и пунктуация.(1) 

 Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. 

Знаки  

препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом как. 
Итоговый контроль по блоку 12.  

Содержательный учебный блок 13 (2) 

Модуль 42. Глагол как часть речи. (1) 

Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив глагола; основа 
инфинитива; основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в 

образовании глагольных форм. Категория вида глагола; Категория наклонения 

глагола, категория времени, категория лица. Спряжение глаголов; 
разноспрягаемые глаголы.  

Модуль 43-44. Орфография. Нормы языка и культура речи. (1) 

Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-

го лица множественного числа изъявительного повелительного наклонений: 
употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова- -ева, -ива- -ыва-; 

правописание суффиксов -и- -е- в глаголах с приставками обез- -обес-; 

правописание глаголов прошедшего времени.  

Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия некоторых 
личных форм глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия возвратных и 

невозвратных форм глагола.  

Содержательный учебный блок 14 (4) 

Модуль 45. Деепричастие как часть речи.(1) 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; 

переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Модуль46-47. Орфография. Нормы языка и культура речи.(2) 
Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение 

правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-нн-). 

 Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий.  
МОДУЛЬ 48. Синтаксис и пунктуация.(1) 

 Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Итоговый контроль по блоку № 11-15. 

Контрольный диктант.  
Содержательный учебный блок 15.(4) 

 Модуль 49.Наречие как часть речи.(1)  

Наречия и слова категории состояния. 
Классификация наречий по словообразовательной структуре: 

непроизводные и производные. 

Степени сравнения наречий. Семантические разряды наречий. Степени 
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качества наречий; словообразование наречий. Слова категории состояния как 
часть речи. 

 

МОДУЛЬ 50-51. Орфография. Нормы языка и культуры речи. (1) 

Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное 
написание наречий и наречных сочетаний. 

 Нормы образования и употребления формы сравнительной степени 

наречий; трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях 

 

Модуль № 52. Синтаксис и пунктуация. (2) 

Синтаксические функции наречий. 

Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное 
оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными членами. 

Итоговый контроль по блокам 7-16 в формате ЕГЭ.  

Русский язык 

Углубленный уровень  

Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. Входное 
диагностическое тестирование (безоценочное). Анализ результатов и 

составление карты индивидуальных ошибок на последующих уроках. 

Модуль 25. Общее понятие о морфологии 9 (1 час) 

Принципы классификации слов по частям речи. 
Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова. 

Правописание не со словами разных частей речи. 

Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи. 
Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи. 

Точность речи. Уместность речи. 

Выразительность речи. 

  
Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, 

осложнённых обращением. 

 
    Модуль 29. Служебные части речи(3 часа) 

Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: 

простые, составные и сложные, разряды предлогов по происхождению: 

первообразные и производные; разряды предлогов по значению: 
пространственные, временные, причинные, целевые, объектные, уступительные 

и др. 

Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: 
первообразные, производные; по структуре: простые, составные; по 
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употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные.  Разряды союзов по 
синтаксической функции: сочинительные и подчинительные. 

Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: 

смысловые, модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие, 

словообразующие. 
  Модуль 30. Орфография (2 часа) 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. 

Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; 
особенности правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто 

иной… не…, ничто иное… не… и других. 

. 

   Модуль 31. Нормы языка и культура речи (2 часа) 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности 

употребления частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов 

в простых осложнённых предложениях и в сложных союзных предложениях.  
Модуль 32. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и 

предложениях, при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от 

омонимичных членов предложения. Функции вводных компонентов в 
предложении. 

  Модуль 33. Имя существительное как часть речи (6 часов) 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена 

существительные собственные и нарицательные 
Существительные конкретные и неконкретные (отвлечённые, 

собирательные, вещественные).  Категория одушевлённости/неодушевлённости.  

Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение 
по родам склоняемых существительных, существительные общего рода, 

колебания в роде имён существительных. 

Категория числа; категория падежа, трудности в определении падежей. 

Типы склонения имён существительных, разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые существительные. Определение рода 

несклоняемых существительных. 

Словообразование имён существительных, переход слов других частей 
речи в имена существительные. 

     Модуль 34. Орфография (1 час) 

Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы 

родительного падежа множественного числа у существительных на -ня, -ья, -ье, 
-ьё. Правописание безударных окончаний имён существительных, безударных 

окончаний имён существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; 

слово образовательные суффиксы имён существительных и их правописание: 
суффиксы субъективной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и 

др. 

     Модуль 35. Нормы языка и культура речи (2 часа) 
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Употребление форм имён существительных: варианты окончаний 
предложного падежа единственного числа неодушевлённых существительных 

мужского рода; варианты окончаний собственных имён существительных с 

суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в творительном падеже. Варианты окончаний 

имён существительных в родительном падеже множественного числа; варианты 
окончаний имён существительных в именительном еже множественного числа 

мужского рода. Варианты падежных окончаний собственных имён 

существительных (географических названий) на -о; особенности склонения имён 
и фамилий. 

  Модуль 36. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Основные синтаксические функции имён существительных. 

Однородные члены предложения, знаки препинания при однородных 
членах предложения. 

                                         

Модуль 37. Имя прилагательное как часть речи (3 часа) 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных; взаимопереход 

имён прилагательных из разряда в разряд. Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных; степени сравнения качественных имён 

прилагательных 
Склонение имён прилагательных. 

Степени качества имён прилагательных; особенности склонения 

качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных; переход слов других частей речи в 
разряд имён прилагательных; переход имён прилагательных в разряд 

существительных. 

       Модуль 38. Орфография (1 час) 

Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еват-, -инск-, -енск. 

     Модуль 39. Нормы языка и культура речи (2 часа) 

Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; 
употребление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных. 

   Модуль 40. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и 
неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Модуль 41. Имя числительное как часть речи (2 часа) 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. 

Грамматические разряды имён числительных: количественные, порядковые 
Переход имён числительных в разряд слов других частей речи 

    Модуль 42. Орфография (1 час) 

Правописание количественных и порядковых (простых, составных, 
сложных) числительных; правописание числительных, входящих в состав 

сложных имён прилагательных.  

   Модуль 43. Нормы языка и культура речи (1 час) 
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Употребление форм имён числительных: особенности сочетания 
числительных с именами существительными; нормативное употребление 

собирательных и дробных числительных; особенности употребления 

числительных в составе сложных слов. 

           Модуль 44. Синтаксис и пунктуация (4 часа)                                

Синтаксические функции имен числительных.  

Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные 

обороты со словами кроме, помимо, исключая и т.п.). 
Пунктуационное оформление предложений с обособленными 

уточняющими дополнениями.  

Содержательный учебный блок 12 (7 часов) 

   Модуль 45. Местоимение как часть речи (1 час) 

Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений. 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. Словообразование местоимений.  
  Модуль 46. Орфография (1 час) 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений.  

      Модуль 47. Нормы языка и культура речи (2 часа) 

 Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в 
том числе в качестве местоимений связи; употребление форм возвратного 

местоимения себя и притяжательных местоимений; разграничение оттенков 

значений определительных местоимений; особенности употребления 

неопределенных местоимений.   
           Модуль 48. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. 

Знаки  
Препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом 

как.  

               Модуль 49. Глагол как часть речи (7 часов) 

Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив глагола; основа 
инфинитива; основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в 

образовании глагольных форм. Категория вида глагола; способы образования 

видовых пар; одновидовые глаголы. Категория залога глагола. Глаголы 
переходные и непереходные; возвратные глаголы  

Категория наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), 

повелительное. Особенности употребления наклонений глаголов. Категория 

времени: настоящее, прошедшее, будущее. Категория лица; особенности 
категория лица глаголов; безличные глаголы. Спряжение глаголов; 

разноспрягаемые глаголы. Словообразование глаголов.  

               Модуль 50. Орфография (1 час) 

Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-

го лица множественного числа изъявительного повелительного наклонений: 

употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова- -ева, -ива- -ыва-; 
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правописание суффиксов -и- -е- в глаголах с приставками обез- -обес-; 
правописание глаголов прошедшего времени.                                                                                                    

МОДУЛЬ 51. Нормы языка и культура речи (1 час) 

Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия 

некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия 
возвратных  и невозвратных форм глагола.  

              Модуль 52. Синтаксис и пунктуация (4 часа) 

Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола . 
Знаки препинания при обособленных приложениях.  

МОДУЛЬ 53. Причастие как часть речи (4 часа) 

Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени  
Краткие причастия. Особенности образования причастий. Склонение 

причастий; переход причастий в категорию имен прилагательных и имён 

существительных . 
             Модуль 54. Орфография (1 час) 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего времени, -н-нн- в суффиксах страдательных причастий, 

кратких прилагательных и наречий (обобщение).  
                Модуль 55. Нормы языка и культура речи (1 час) 

Употребление форм причастий: варианты форм причастий.  

         Модуль 56. Синтаксис и пунктуация (4 часа) 

Синтаксические функции причастий; нормативные принципы 
употребления причастных оборотов  

Знаки препинания в предложениях при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях.  
Содержательный учебный блок 15 (7 часов) 

           Модуль 57. Деепричастие как часть речи (1 час) 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида; образование 

деепричастий; переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей 
речи. 

            Модуль 58. Орфография (1 час) 

Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение 
правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-нн-).  

      Модуль 59. Нормы языка и культура речи (2 часа) 

Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий.  

   МОДУЛЬ 60. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 
Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах.  

Содержательный учебный блок 16 (11 часов) 

 

   Модуль 61. Наречие как часть речи (3 часа) 

Наречия и слова категории состояния. 



172 
 

 

Классификация наречий по словообразовательной структуре: 
непроизводные и производные. 

Степени сравнения наречий. Семантические разряды наречий: 

местоименные, определительные, обстоятельственные. Степени качества 

наречий; словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других 
частей речи.  

Слова категории состояния как часть речи.  

           МОДУЛЬ 62. Орфография (2 часа) 

Правописание суффиксов наречий  

Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний.

  

  Модуль 63. Нормы языка и культуры речи (6 часов) 

 Нормы образования и употребления формы сравнительной степени 

наречий; трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях

  
     Модуль 64. Синтаксис и пунктуация  

Синтаксические функции наречий. 

Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное 

оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными 
членами  

Содержание учебного предмета (профильный уровень) 
Данная рабочая программа рассчитана на 204 часа (3 часа в неделю) в 10 «А» и 

11 «А» классах (углублённый уровень). Проектирование содержания (порядок 

изучения разделов и тем) учебного предмета, количество часов на изучение 
каждой темы осуществляется в соответствии с ФГОС индивидуально учителем с 

учётом используемого УМК, особенностей МБОУ гимназии №33 и специфики 

обучающихся классов. Календарно-тематическое планирование составлено по 

учебнику И.В. Гусаровой. Русский язык. 10 класс, 11 класс: базовый и 
углублённый уровни: учеб.для общеобразоват. учреждений / И.В. Гусарова. - М.: 

Вентана-Граф,2017. Приоритетным направлением языкового образования в 10-

11 классах на профильном уровне является углублённо-обобщающее изучение 
русского языка как системы в синхронном и диахронном (историческом 

развитии языковых явлений и языковой системы в целом) аспектах. 

Федеральный базисный план отводит 105 часов (углублённый уровень) 

для образовательного изучения русского языка в 10 -11«А» классах из расчета 3 
часа в неделю (102 часа). Структурно весь  курс русского языка 10 - 11 классов в 

авторской программе представлен 16 блоками и 64 модулями: в  10 классе  

выделены  6 блоков и 24 модуля, а в 11 классе -9 блоков и 40 модулей.  Поэтому 
при составлении   рабочей программы  гимназии № 33 не сокращено количество  

блоков и модулей. Внутри модулей определены содержательные учебные 

единицы – по 102 урока в 10 «А» и 11 «А» классах, которые по количеству 

соответствуют учебному плану. 
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  Таким образом,  реализуется изучение русского языка в 10 -11 «А» классах  в 
объёме 204 часов. 

 

 

 
Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое 

тестирование (безоценочное) (1 час) 

 
   Содержательный учебный блок №1 20 часов (18 часов + 2) 

Общие сведения о языке5  часов (4 +1)  

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. 

Взаимосвязь языка и мышления Представление о языке как о своеобразной 
знаковой системе. Типы языковых знаков. Естественные и искусственные языки; 

разновидности искусственных языков.  Понятие о единицах и уровнях языковой 

системы. В чем разница между языком и речью. 
Модуль №2.Речь как процесс коммуникативной деятельности 6 часов  

(5 +1) 

Речь. Формы речи. Монологическая и диалогическая речь.  Разновидности 

монологических высказываний с точки зрения их основной цели: 
информационная, убеждающая, побуждающая речь. Составление 

монологических высказываний целевой направленности и их анализ. Диалог и 

его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика. дебаты, 

прения.  Организация групповой дискуссии на актуальную тему.  
Модуль№3. Орфография ( 2 часа). 

Правописание сложных слов.  (2 часа) 

Модуль №4. Синтаксис и пунктуация ( 7 часов) 

 Словосочетание как синтаксическая единица. Синтаксический анализ 

словосочетания. Особенности управления некоторых грамматических форм. 

Общая характеристика  типов предложений. Порядок слов в предложении. 

Основы русской пунктуации. «Чужая речь и  способы её пунктуационного 
оформления: знаки препинания при диалоге. Прямой речи и  цитировании. 

                                                              Содержательный учебный блок №2 

(12 часов+1) 

Модуль№5.Становление и развитие русского языка  3 (часа) 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного 

языка.   

Модуль№6.Текст как результат речевой деятельности (2 часа) 

 Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в 

тексте. Функционально-смысловые типы речи (текстов.)   

Модуль№7.Орфография (2 часа) 

 Употребление прописных и строчных букв.   

Модуль№8.Синтаксис и пунктуация  (5 часов) 
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Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. 
Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и  составное 

именное. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Односоставное предложение. Разновидности именных  

односоставных предложений.  
Содержательный учебный блок №3 (13 часов) 

Модуль№9.Краткая история русской письменности и реформы 

русского письма (2 часа) 

 Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. 

Из истории русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из 

истории русской орфографии. Принципы русской орфографии.   

Модуль №10.Виды речевой деятельности и способы фиксации 

информации  3часа (2 +1) 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание. письмо, чтение. 

Способы информационной переработки текста: конспектирование, 
реферирование, аннотирование.  

Модуль№11.Орфография.(2часа) 

 Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи.  

Модуль№12.Синтаксис и пунктуация  (6 часов) 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

приложение, обстоятельство. Дефис при одиночном приложении.  Неполные 

предложения.   

Тире в неполном предложении.  Нечленимые  предложения.  
Содержательный учебный блок №4   24 часа 

 Модуль№13.Лексика и фразеология  13 часов (12+1) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Типы 
лексических значений слова. Способы переноса лексических значений слова. 

Способы переноса лексических значений слова. Омонимы и паронимы . 

Лексические омонимы и смежные с ними явления: омофоны, омографы, 

омоформы. Синонимия. Антонимия.  Эмоционально-экспрессивная окраска 
слов, лексические средства выразительности . Лексика русского языка с точки 

зрения сферы употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной 

сферы употребления. Диалекты как часть общенародного языка. Формирование 
и развитие русской лексики: исконно- русская, заимствования из славянских 

языков: старославянизмы и их признаки;  заимствования из неславянских 

языков. Освоение заимствованных слов русским языком: лексически освоенные  

слова, экзотизмы, варваризмы .. Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного запаса: устаревшие слова – историзмы и архаизмы; 

неологизмы. Фразеология; отличие фразеологизмов от свободных сочетаний 

слов.  Типы фразеологизмов по степени слитности их компонентов;  
фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические 

сочетания, фразеологические выражения. 

 Модуль№14.Функциональные стили речи. (5 часов) 
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 Научный стиль и его разновидности и  особенности; анализ текста 
научного стиля. Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 

Особенности составления деловых бумаг личного характера. Публицистический 

стиль , его разновидности и особенности.. Стиль устной речи - разговорный 

стиль  и его особенности.   
Модуль№15.Орфография. (1 час) 

 Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – (1 час) 

Модуль№16.Синтаксис и пунктуация  5 часов 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные 

предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.                         

                                                         Содержательный учебный блок №5 (17 

часов) 

Модуль№17. Фонетика  5 часов (4+ 1) 

Фонетика. Единицы  фонетики. Понятие фонемы. Устройство речевого 

аппарата; гласные и согласные звуки. Артикуляционная классификация гласных. 
Артикуляционная классификация согласных звуков. Законы русского 

слогоделения и правила переноса.  

Модуль№18. Нормы русского литературного языка (3 часа) 

 Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы.   Формирование  
орфоэпических норм.    

Модуль№19.Орфография  (3 часа) 

Употребление Ь знака после шипящих согласных. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С; чередующиеся 
гласные в этих приставках. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. 

Правописание  гласных в корнях слов, проверяемых ударением. Правописание  
согласных в корнях, находящихся в слабой позиции по признаку глухости – 

звонкости.    

Модуль№20.Синтаксис и пунктуация  (6 часов) 

Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды 
придаточных предложений 

 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Типы 

соподчинения в  сложноподчинённом  предложении с несколькими 
придаточными частями. Типы подчинения в  сложноподчинённом  предложении 

с несколькими придаточными частями. 

 

        Содержательный учебный блок №6 (15часов) 

Модуль№21.Морфемика и словообразование  4 часа (3+1) 

Основные виды морфем. Словообразовательные  и формообразующие 

морфемы. Нулевые морфемы. Основа слова. Изменения в морфемном составе 
слова. Процессы, сопровождающие словообразование.  

Модуль№22. Русский речевой этикет  ( 1 час) 
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Речевые и грамматические ошибки. Национальная специфика этикета. 
Правила и нормы речевого этикета.   

Модуль№23.Орфография  (3 часа) 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё 

после шипящих и Ц в разных морфемах. Правописание Ы – И  после Ц в разных 
морфемах. Правописание  согласных в корнях, проверяемых способом подбора 

однокоренного слова.  

Модуль№24.Синтаксис и пунктуация (7 часов) 

 Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  Сложные синтаксические конструкции: сложные 

предложения с разными видами связи. 

 
 

 Содержание учебного предмета  11 «А»  класса 

     
        Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса. 

Входное диагностическое тестирование (безоценное).      Анализ результатов и 

составление карты индивидуальных ошибок на последующих уроках (1 час). 

                СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 7 (14 часов) 

 

Модуль 25. Общее понятие о морфологии (1 час) 

Принципы классификации слов по частям речи. 

Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова. 
  

  Модуль 26. Орфография (2 часа) 

Правописание не со словами разных частей речи.  

Трудные случаи правописания не со словами разных частей речи 
 Модуль 27. Основные качества хорошей речи (8 часов) 

Правильность речи. Богатство речи . Чистота речи. Логичность речи. 

Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи.  

Модуль 28. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Знаки препинания при междометиях. 

Знаки препинания в предложениях, осложнённых обращением.  

  
 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 8 (10 часов) 

  Модуль 29. Служебные части речи (3 часа) 

Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: 

простые, составные и сложные, разряды предлогов по происхождению: 
первообразные и производные; разряды предлогов по значению: 

пространственные, временные, причинные, целевые, объектные, уступительные 

и др. 
Союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: 

первообразные, производные; по структуре: простые, составные; по 
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употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные.  Разряды союзов по 
синтаксической функции: сочинительные и подчинительные 

Частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: 

смысловые, модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие, 

словообразующие 
 Модуль 30. Орфография (2 часа) 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов.  

Правописание частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; 
особенности правописания оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто 

иной… не…, ничто иное… не… и других 

Модуль 31. Нормы языка и культура речи(2 часа) 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности 
употребления частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов 

в простых осложнённых предложениях и в сложных союзных предложениях 

Модуль 32. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и 

предложениях, при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от 

омонимичных членов предложения. Функции вводных компонентов в 

предложении 
 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 9 (12 часов) 

 Модуль 33. Имя существительное как часть речи (6 часов) 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена 

существительные собственные и нарицательные 
Существительные конкретные и неконкретные (отвлечённые, 

собирательные, вещественные).  Категория одушевлённости/неодушевлённости  

Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение 
по родам склоняемых существительных, существительные общего рода, 

колебания в роде имён существительных 

Категория числа; категория падежа, трудности в определении падежей 

Типы склонения имён существительных, разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые существительные. Определение рода 

несклоняемых существительных 

Словообразование имён существительных, переход слов других частей 
речи в имена существительные.   

Модуль 34. Орфография (1 час) 

Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы 

родительного падежа множественного числа у существительных на -ня, -ья, -ье, 
-ьё. Правописание безударных окончаний имён существительных, безударных 

окончаний имён существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; 

слово образовательные суффиксы имён существительных и их правописание: 
суффиксы субъективной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -щик-, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и 

др 

 Модуль 35. Нормы языка и культура речи (2 часа) 
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Употребление форм имён существительных: варианты окончаний 
предложного падежа единственного числа неодушевлённых существительных 

мужского рода; варианты окончаний собственных имён существительных с 

суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в творительном падеже. Варианты окончаний 

имён существительных в родительном падеже множественного числа; варианты 
окончаний имён существительных в именительном еже множественного числа 

мужского рода. Варианты падежных окончаний собственных имён 

существительных (географических названий) на -о; особенности склонения имён 
и фамилий 

Модуль 36. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Основные синтаксические функции имён существительных. 

Однородные члены предложения, знаки препинания при однородных 
членах предложения. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 10 (9 часов) 

Модуль 37. Имя прилагательное как часть речи (3 часа) 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных; взаимопереход 

имён прилагательных из разряда в разряд. Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных; степени сравнения качественных имён 

прилагательных 
Склонение имён прилагательных 

Степени качества имён прилагательных; особенности склонения 

качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных; переход слов других частей речи в 
разряд имён прилагательных; переход имён прилагательных в разряд 

существительных. 

 Модуль 38. Орфография (1 час) 

Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еват-, -инск-, -енск 

  Модуль 39. Нормы языка и культура речи (2часа) 

Правильность речи: варианты форм полных и кратких прилагательных; 
употребление форм степеней сравнения качественных имён прилагательных 

  Модуль 40. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и 
неоднородные определения и знаки препинания при них 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 11 (8 часов) 

  Модуль 41. Имя числительное как часть речи (2 часа) 

Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. 
Грамматические разряды имён числительных: количественные, порядковые 

Переход имён числительных в разряд слов других частей речи. 

 Модуль 42. Орфография (1 час) 

Правописание количественных и порядковых (простых, составных, 

сложных) числительных; правописание числительных, входящих в состав 

сложных имён прилагательных.  
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 Модуль 43. Нормы языка и культура речи (1 час) 

Употребление форм имён числительных: особенности сочетания 

числительных с именами существительными; нормативное употребление 

собирательных и дробных числительных; особенности употребления 

числительных в составе сложных слов    
Модуль 44. Синтаксис и пунктуация (4 часа)                                

Синтаксические функции имен числительных 

Обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные 
обороты со словами кроме, помимо, исключая и т.п.). 

Пунктуационное оформление предложений с обособленными 

уточняющими дополнениями 

 Содержательный учебный блок 12 (7 часов) 

Модуль 45. Местоимение как часть речь (1 час) 

Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений. 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 
служебных слов. Словообразование местоимений 

 Модуль 46. Орфография (1 час) 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений 

МОДУЛЬ  47. Нормы языка и культура речи (2 часа) 

 Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в 

том числе в качестве местоимений связи; употребление форм возвратного 

местоимения себя и притяжательных местоимений; разграничение оттенков 

значений определительных местоимений; особенности употребления 
неопределенных местоимений 

Модуль 48. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. 
Знаки  

Препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом 

как 

 Содержательный учебный блок 13 (13 часов) 

 Модуль 49. Глагол как часть речи (7 часов) 

Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив глагола; основа 

инфинитива; основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в 
образовании глагольных форм 

Категория вида глагола; способы образования видовых пар; одновидовые 

глаголы. Категория залога глагола. Глаголы переходные и непереходные; 

возвратные глаголы 
Особенности употребления наклонений глаголов 

Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее. 

Категория лица; особенности категория лица глаголов; безличные глаголы 
Спряжение глаголов; разноспрягаемые глаголы 

Словообразование глаголов 

 Модуль 50. Орфография (1 час) 
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Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-
го лица множественного числа изъявительного повелительного наклонений: 

употребление ь в глаголах. Правописание суффиксов -ова- -ева, -ива- -ыва-; 

правописание суффиксов -и- -е- в глаголах с приставками обез- -обес-; 

правописание глаголов прошедшего времени.  
  МОДУЛЬ 51. Нормы языка и культура речи ( 1 час) 

Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия 

некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия 
возвратных  и невозвратных форм глагола  

  Модуль 52. Синтаксис и пунктуация (4 часа) 

Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола  

Знаки препинания при обособленных приложениях 
 Содержательный учебный блок 14  (10 часов)                          

 МОДУЛЬ 53. Причастие как часть речи ( 4 часа)  

Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 
времени  

Склонение причастий; переход причастий в категорию имен 

прилагательных и имён существительных 

Модуль 54. Орфография(1 час) 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего времени, -н-нн- в суффиксах страдательных причастий, 

кратких прилагательных и наречий (обобщение).  

 Модуль 55. Нормы языка и культура речи (1 час) 

Употребление форм причастий: варианты форм причастий. 

            Модуль 56. Синтаксис и пунктуация (4 часа) 

Синтаксические функции причастий; нормативные принципы 
употребления причастных оборотов.   

Знаки препинания в предложениях при обособленных согласованных и 

несогласованных определения. 

Содержательный учебный блок 15 (7 часов) 

Модуль 57. Деепричастие как часть речи (1 час) 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида; образование 

деепричастий; переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей 
речи 

 Модуль 58. Орфография (1 час) 

Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее повторение 

правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-нн-)   
 Модуль 59. Нормы языка и культура речи (2 часа) 

Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий 

   
МОДУЛЬ 60. Синтаксис и пунктуация (3 часа) 

Синтаксические функции деепричастий; знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах 
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Содержательный учебный блок 16(11 часов) 

Модуль 61. Наречие как часть речи ( 3 часа) 

Наречия и слова категории состояния. 

Классификация наречий по словообразовательной структуре: 

непроизводные и производные. 
Степени сравнения наречий 

Семантические разряды наречий: местоименные, определительные, 

обстоятельственные. 
Степени качества наречий; словообразование наречий. 

Переход наречий в разряд слов других частей речи 

Слова категории состояния как часть речи 

МОДУЛЬ 62. Орфография (2 часа) 

Правописание суффиксов наречий 

Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и наречных сочетаний 

Модуль 63. Нормы языка и культуры речи (2 часа) 

 Нормы образования и употребления формы сравнительной степени 

наречий; трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях 

Модуль 64. Синтаксис и пунктуация (4 часа). 

Синтаксические функции наречий. 
Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное 

оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными 

членами 

 

Литература 

Базовый уровень 

Содержание обучения литературе, представленное в настоящей программе, 

рассчитано на 210 аудиторных часов для базового уровня за два года обучения. 
При этом предусмотрен резерв времени ,который при разработке рабочей 

программы использован  как для введения дополнительного содержания 

обучения (в том числе и дополнительных модулей), так и для увеличения 

времени на изучение отдельных модулей. Школьный учебный план МБОУ 
гимназии № 33 г. Краснодара предусматривает изучение литературы 3 часа в 

неделю в 10 «А» классе, всего 102 часа и 3 часа в неделю в 11 «А» классе, всего 

102 часа. Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их 

обоснование: в программу включены уроки внеклассного чтения (10 класс - 
урок № 32: В.Г. Распутин « Живи и помни»), что является необходимым 

требованием, предъявляемым к урокам литературы.  При формировании  

рабочей программы базового уровня изучения предмета «Литература» список 
тематических модулей расширен за счет резервных часов (10 класс  - 9 

резервных часов; 11 класс – 7 часов)  для изучения историко-литературных , 

теоретико-литературных тем и за счет  более детального рассмотрения 

предлагаемых.  
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10 класс (введение – 1 час, модуль 1 уроки № 6 -7, модуль № 3 уроки 71 

-72, 74 -75, 81 -82 ). 

11 класс (модуль 7 урок  № 6, модуль 9 уроки 24 –26, модуль 10 урок 34 

и модуль 11 уроки 50 -51). В  рабочей программе резервные часы использованы   

на изучение рассказов А.П. Чехова ( «Студент», «Человек в футляре», «Ионыч», 
«Дама с собачкой»), так как данные произведения включены в кодификатор по 

литературе ЕГЭ, но не предусмотрены для изучения автором программы.  

Авторская программа для 11 класса рассчитана на 95 часов, 7 часов вынесены в 
резерв. Резервные часы использованы  для включения в рабочую программу 

нового модуля № 9 «Писатели – реалисты начала XX века». В данном модуле 

изучается творчество И.А. Бунина и А. И. Куприна.  Уточнена тематика 

некоторых уроков. Внесены новые формулировки, конкретизирующие работу 
над произведениями, изучаемыми в 11 классе. Так как в авторской программе 

для изучения предлагается только статья И. Бунина «Окаянные дни», в модуль 

включены  рассказы «Господин из Сан – Франциско», «Легкое дыхание», 
«Чистый понедельник», а также стихотворения данного автора. Выбор 

произведений объясняется наличием их в перечне группы В Примерной 

программы, а также  включением  в  кодификатор по литературе ЕГЭ. В данный 

блок внесены произведения А. И. Куприна «Гранатовый браслет» и «Олеся». В 
модуль № 13 включено творчество А.Т. Твардовского (2 часа), т.к. изучение 

поэмы «По праву памяти» и лирики позволит учащимся использовать 

полученные знания на ЕГЭ по литературе.  

 

Литература  

Углубленный уровень 

Содержание обучения литературе, представленное в настоящей программе, 
рассчитано на 350 часов для углубленного уровня за два года обучения. При 

этом предусмотрен резерв времени  для углубленного уровня. Это резервное 

время при разработке рабочей программы использовано как для введения 

дополнительного содержания обучения  ( в том числе и дополнительных 
модулей ), так и для увеличения времени на изучение отдельных модулей.  

Школьный учебный план МБОУ гимназии № 33 г. Краснодара 

предусматривает изучение литературы 5 часов в неделю в 10 «б» классе, всего – 
170 часов, 5 часов в неделю в 11 «б» классе, всего –170 часов.  

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их 

обоснование: в программу включены уроки внеклассного чтения, что является 

необходимым требованием, предъявляемым к урокам литературы.( 10 класс- 
урок №56 В. Г.Распутин «Живи и помни») 

При формировании  рабочей программы углубленного изучения предмета 

«Литература» список тематических блоков расширен за счет дополнительных 
историко-литературных ,теоретико-литературных блоков и за счет углубления и 

более детального рассмотрения предлагаемых. 
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10 класс (Модуль 1, уроки № 9-11, модуль№ 3 , уроки №  90-99, модуль 

№ 4, уроки № 131-132, 151-152, модуль №6, уроки №165-168)  

Модуль 6 в авторской программе включает 2 часа повторения и 

обобщения изученного. Данные часы являются резервными и не включены в 

содержание. В  рабочей программе резервные часы использованы   на изучение 
рассказов А.П.Чехова( «Студент», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с 

собачкой»), так как данные произведения включены в кодификатор по 

литературе ЕГЭ, но не предусмотрены для изучения автором программы. В 
связи с тем , что модуль №6 включает произведения литературы рубежа XIX – 

XX  веков , его изучение продолжается в начале 11 класса. Поэтому программа 

11 класса также содержит модуль № 6.(3 часа). Авторская программа для 11 

класса рассчитана на 163 часа, 7 часов вынесены в резерв. Резервные часы 
использованы  для включения в рабочую программу нового модуля № 9 

«Писатели –реалисты начала XX века». В данном модуле изучается творчество 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. Уточнена тематика некоторых уроков. Внесены 
новые формулировки, конкретизирующие работу над произведениями, 

изучаемыми в 11 классе.Так как в авторской программе для изучения 

предлагается только статья И.Бунина «Окаянные дни», в модуль включены  

рассказы «Господин из Сан – Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 
понедельник», а также стихотворения данного автора. Выбор произведений 

объясняется наличием их в перечне группы В Примерной программы, а также  

включением  в кодификатор по литературе ЕГЭ.В данный блок внесены 

произведения А.И.Куприна «Гранатовый браслет» и «Олеся». В модуль  №11 
включено творчество А.П.Платонова(повесть «Котлован»).Сокращено 

количество часов на изучение модулей №12,17 , т.к.  содержание модулей 

предусматривает лекционную блочную подачу материала. В модуль № 13 
включено творчество А.Т.Твардовского (2 часа), т.к. изучение поэмы «По 

праву памяти» и лирики позволит учащимся использовать полученные знания на 

ЕГЭ по литературе. 

 
10 класс –5 часов в неделю (170 часов в год) 

 

Введение (1 ч).Общая характеристика русской классической литературы 
XIX века: 

золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие); 
роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе 

. 
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Модуль 1. 

 Русская литература первой половины XIX века. (12 часов) 

 

А. С. ПУШКИН. (12 часов) 

Очерк жизни и творчества(с обобщением  изученного).Эволюция 
основных тем лирики. Философское осмысление жизни, творчества, любви, 

природы. Движение творческого метода от романтизма к реализму. 

Трагедия «Борис Годунов». Историческая тема в творчестве 
А.С.Пушкина. Трагическая судьба властителя. Образ летописца.Поэма  

«Медный всадник». Конфликт  личности  и  государства  в  поэме.  Образ  

стихии. Литературная критика XIX века. 

 
. 

Модуль 2.  

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской 

литературы II половины XIX века. (30 часов)  

 

Н. А. Некрасов (16 часов) 

Очерк жизни и творчества(с обобщением изученного). «Я не люблю 

иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...». «Панаевский цикл» как 

роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность.  

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Пророк»,«Поэт и гражданин», «, «О Муза! Я у двери гроба...». Гражданский 
пафос лирики Некрасова. Тема ответственности поэта за свое творчество. 

Мотивы тоски и неудовлетворенности жизнью. Новаторство тематики, стиля и 

языка. «Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания. 
Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской 

жизни»((Н.А.Некрасов). Проблема счастья в поэме. Различное понимание 

счастья(помещики, холопы, народ и народные заступники).Народная точка 

зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, мятежность и 
непокорность русского характера. Образы крестьян(Яким Нагой, Ермил Гирин, 

Савелий, богатырь святорусский, Иона Ляпушкин, Матрена Корчагина и др.). 

Тема искупления народного греха. Христианские мотивы и их художественное 
переосмысление . Образ дороги и путешествия, фольклорные мотивы, пролог и 

картина пира в роли развязки поэмы. Хоровое начало и песенность как 

художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика 

народной речи. 
 Критические статьи: Дружинин А.В. «Стихотворения Н.Некрасова». 

Панаев И.А. «Воспоминания».Григорьев А.А. «Стихотворения Н.Некрасова». 

Достоевский Ф.М. «Дневник писателя». Розанов В.В. «25-летие кончины 
Некрасова». Айхенвальд Ю.И. «Силуэты русских писателей». 
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Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-
эпопеи. Образ автора. Авторская позиция.  

 

Предметные знания:авторов и содержание изученных художественных 

произведений; сюжет, особенности композиции; событийную сторону и героев 
изученных произведений в их взаимосвязи; основные признаки понятий: пейзаж, 

портрет, литературный герой; логику развития историко-литературного 

процесса на материале литературы XIX века; характерные особенности 
индивидуального стиля писателя; жанры всех трех родов (эпоса, лирики, 

драмы). 

Предметные умения:определять как время изображенное, так и время 

создания; выделять элементы композиции изучаемых произведений, понимать 
их роль в произведении; характеризовать героев произведения, давать 

сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть 
монологической речью, высказывать свои суждения и отстаивать их; 

пользоваться справочным аппаратом; применять сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения художественных произведений. 

 

Ф. И. Тютчев (6 часов) 

Очерк жизни и творчества поэта( с обобщением изученного). «Умом 

Россию не понять…», «Нам не дано предугадать …», «Природа – сфинкс…И 

тем она верней…», «Осенний вечер», «Silentium», «Не то , что мните , вы 
природа…». Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности 

человеческого бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и 

душе человека. Пантеизм Тютчева. Антитеза как один из основных 
художественных приемов. Соотнесение в поэзии макрокосмоса и микрокосмоса 

– природа и человеческой души. «О, как убийственно мы любим…», «К.Б.». 

Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 

символический смысл. Критические статьи: Фет А.А. «О стихотворениях 
Ф.Тютчева»; Тургенев И.С. «Несколько слов о стихотворениях 

Ф.И.Тютчева»;Брюсов В.Я. «Ф.И.Тютчев. Смысл его творчества». 

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-
выразительные средства в лирике. Лирический герой.  

А. А. Фет (6 часов)  

Очерк жизни и творчества. «Я пришёл к тебе с приветом...», «Шепот, 

робкое дыханье...», «Ещё майская ночь»;  «Это утро, радость эта...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад....», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

Традиционные поэтические темы – природа, любовь, творчество и «новое их 

освещение волшебным языком искусства».( А.А.Фет). Изображение 
мимолетных, меняющихся состояний человеческой души и природы. 

Музыкальность лирики Фета. Импрессионизм его поэзии. Теория «чистого 

искусства» и ее отражение в лирике Фета. 
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Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. 
Новаторство. Традиции. Критические статьи: Достоевский Ф.М. «Г.-бов и 

вопрос об искусстве»; Писарев Д.И. «Цветы невинного юмора»; Брюсов В.Я. 

«А.А.Фет. Искусство или жизнь». 

Предметные умения: выделять элементы композиции и понимать их роль в 
произведении; характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и 

индивидуальное; сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения 

к ним; обосновывать свое мнение о произведениях и героях. определять 
принадлежность произведения к одному из литературных жанров; уметь 

анализировать лирическое произведение; находить изобразительно –

выразительные средства языка, художественные приемы; различать эпические 

, лирические и драматические произведения; пользоваться справочным 
материалом и словарем литературоведческих терминов; привлекать сведения 

по теории литературы в процессе обсуждения лирических произведений; 

свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 
аргументированно их отстаивать. 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; 

самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; сочинение  

 

Модуль 3 

Расцвет русского реализма. (57 часов) 

 

А. Н. Островский (14 часов) 
Очерк жизни и творчества ( с обобщением изученного). Драма «Гроза». 

Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины в доме 

родителей. Внутренняя борьба Катерины. Незаурядность характера героини. 
Трагическая острота её конфликта с «тёмным царством». Жестокие нравы 

«тёмного царства»,замкнутость и убожество калиновского мира. Катерина и 

жители города Калинова. Система персонажей пьесы: образы купца- самодура 

Дикого, деспотичной и властной Кабанихи, механика –самоучки Кулигина. 
Второстепенные персонажи, их роль. Драматизм и напряженность сценического 

действия. Сущность трагедии Катерины. Многозначность заглавия драмы. Пьеса 

«Бесприданница».Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. 
Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. 

Художественный образ. Трагическое. Критические статьи: Добролюбов Н.А. 

«Луч света в тёмном царстве» 

 

Предметные знания: отчетливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе; иметь 

представление о богатстве и многообразии жанров; характерные особенности 
индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их 

соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма); тему, идею, 
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художественный образ, сюжет; особенности композиции и своеобразие языка 
писателя. 

 

Предметные умения:определять как время изображенное, так и время 

создания; выделять элементы композиции изучаемых произведений, понимать 
их роль в произведении; характеризовать героев произведения, давать 

сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть 
монологической речью, высказывать свои суждения и отстаивать их; 

пользоваться справочным аппаратом; применять сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения художественных произведений. 

И. А. Гончаров (11 часов)  
Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». Обломов и  

Штольц как контрастные образы: рационализм Штольца и созерцательность 

Обломова. Сюжетная роль второстепенных персонажей. Любовная линия в 
романе. «Свет» и «тени» в характере Обломова. Исторические и социальные 

корни обломовщины. Слияние комического и патетического в обрисовке образа 

Обломова. Юмор у Гончарова. Точность и ёмкость художественной детали. 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, 
тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. 

Авторская позиция. Замысел. Критические статьи: Писарев Д.И. 

«Обломов».Роман И.А.Гончарова»; Дружинин А.В. «Обломов» Роман 

И.А.Гончарова». 
 

Предметные знания:отчетливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в литературном процессе; иметь 
представление о богатстве и многообразии жанров; характерные особенности 

индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их 

соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма); тему, идею, 

художественный образ, сюжет; особенности композиции и своеобразие языка 
писателя. 

 

Предметные умения:определять как время изображенное, так и время 
создания; выделять элементы композиции изучаемых произведений, понимать 

их роль в произведении; характеризовать героев произведения, давать 

сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть 
монологической речью, высказывать свои суждения и отстаивать их; 

пользоваться справочным аппаратом; применять сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения художественных произведений. 
 

И. С. Тургенев (13 часов)  
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Очерк жизни и творчества ( с обобщением изученного). «Записки 
охотника». Как раскрывается духовный мир автора в «Записках охотника.Роман 

«Отцы и дети». Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской 

общественной жизни. Антагонизм и преемственность поколений в изображении 

Тургенева. Базаров – новый герой в русской литературе. Павел Петрович 
Кирсанов и Базаров – антиподы, воплощающие два личностных и социальных 

типа. Базаров как трагический герой. Дисгармония внутреннего мира. Поэзия 

красоты и любви, временное и вечное в романе. Причины ожесточенной 
полемики вокруг романа. Критические статьи: Писарев Д.И.  «Базаров»; 

Антонович М.А. «Асмодей нашего времени»; Страхов Н.Н. «Отцы и дети». 

«Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности.  
Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, 

сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм  

 
Предметные знания:авторов и содержание изученных художественных 

произведений; сюжет, особенности композиции; событийную сторону и героев 

изученных произведений в их взаимосвязи; основные признаки понятий: пейзаж, 

портрет, литературный герой; логику развития историко-литературного 
процесса на материале литературы XIX века; характерные особенности 

индивидуального стиля писателя; жанры всех трех родов (эпоса, лирики, 

драмы). 

 
Предметные умения:определять как время изображенное, так и время 

создания; выделять элементы композиции изучаемых произведений, понимать 

их роль в произведении; характеризовать героев произведения, давать 
сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть 

монологической речью, высказывать свои суждения и отстаивать их; 

пользоваться справочным аппаратом; применять сведения по теории 
литературы в процессе обсуждения художественных произведений. 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; 

самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 
М. Е. Салтыков – Щедрин (9 часов)  

Очерк жизни и творчества(обзор). «Сказки для детей изрядного возраста» 

Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города».Образы правителей и 

образ народа. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская 
оценка происходящих в романе событий. 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

Н.С. Лесков (6 ч) 

Очерк жизни и творчества(обзор) .«Леди Макбет Мценского уезда». 

Повесть «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. Особенности сюжета 

повести, особенности лесковской повествовательной манеры. Тема дороги и 
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изображение этапов духовного пути личности.Тема трагической судьбы 
талантливого человека. Смысл названия. 

А.К.Толстой.(4 ч) 

Очерк жизни и творчества(обзор) .Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А.К.Толстого. «Средь шумного бала, случайно…». 
Романтический колорит интимной лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…». Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях Толстого. «Государь ты наш батюшка…». 
Влияние фольклорной и романтической традиции. 

 

Модуль 4 

Эпоха великих романов.(55 часов) 

 

Л. Н. Толстой (33 ч)  

 Очерк жизни и творчества( с обобщением изученного). Роман-эпопея 
«Война и мир». История создания. Первый русский роман –эпопея. Историзм 

Л.Н.Толстого. Композиция. Экспозиция романа (25 глав). Завязка исторического 

повествования. Переход к развитию действия(вторая часть первого тома). Сцена 

в опере как кульминация романной фабулы. Система персонажей. Основные 
семейные гнёзда: Курагины- Болконские-Безуховы- Ростовы. Семейная тема, её 

развитие в « Войне и мире». Её роль в эпилоге. Историко-философские 

отступления Толстого: проблема роли личности в истории. Исторические 

персонажи в романе. Два типа полководцев: Наполеон и Кутузов. Тема 
народной войны в произведении. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, 

Бородино. Особенности психологического анализа. Принцип «все хороши и все 

дурны»( Л.Н.Толстой) в обрисовке характеров. Толстовские герои в поисках 
нравственного идеала и самоусовершенствования. Ум и чувство толстовских 

героев. Образ автора. Объективность и авторское комментирование событий в 

романе. Толстовская деталь как часть «мозаичной поэтики». Особенности 

толстовской фразы. «Стилистическое бесстрашие»(А.В.Чичерин). Роман «Анна 
Каренина» (обзор). Теория литературы. Роман-эпопея. Герой. Характер. Деталь. 

Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. 

Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  
 

 

Ф. М. Достоевский (22 часа)  

Очерк жизни и творчества( с обобщением изученного). Роман 
«Преступление и наказание». История создания произведения. Преступление 

Раскольникова как плод «теоретически раздраженного 

сердца»(Ф.М.Достоевский).Проблема преступления у Достоевского. «Идея» 
Раскольникова. Земной суд и Страшный Суд в романе Достоевского.Наказание 

героя. Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин. Герои романа – проекция 

души Раскольникова. Соня Мармеладова и Раскольников. Тема нравственного 
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воскрешения. Тонкость психологического анализа и глубина философского 
содержания. Диалог как основной художественный приём. Достоевский – 

создатель полифонического романа.  Роман «Идиот». Теория литературы. Тема. 

Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. 

Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  
 

Предметные знания:краткие биографические сведения об изученных 

писателях; основные литературные направления русской литературы 18-19 
веков; содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль 

и место изученного художественного произведения в литературном процессе; 

иметь представление о богатстве и многообразии жанров; характерные 

особенности индивидуального стиля писателя; основные теоретические 
понятия и их соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма).; тему, 

идею, художественный образ, сюжет; особенности композиции и своеобразие 

языка писателя.  
 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; 

самостоятельные работы; письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения.  

 
Модуль 5. 

Зарубежная литература (10 ч)  

 

Г. Флобер (5 ч) 

Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари».  Проблема пошлости 

жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и 

обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма- разное 
отношение к любви. Проблема пошлости жизни.  Игра страстей, фальшь, 

притворство и их жертвы. Критические статьи: Набоков В.В. «Флобер» (из 

лекций по зарубежной литературе) 

 Ф. Стендаль(5 ч)  
 Из биографии писателя. Роман  «Красное и черное».История создания 

романа.  Жюльен Сорель- нереализованный человек. Психологизм романа: 

диалектика преступной души. Жизнь по собственным законам и по собственной 
судьбе. 

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; 

самостоятельные работы; письменный опрос; обобщение. 

 

Модуль 6 

Литература рубежа XIX-XX веков (4 ч + 2) 

 

А.П.Чехов. (4 ч) 

Жизнь и творчество. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького 
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человека» и ее отражение в прозе Чехова. «Студент». Проблема 
ответственности человека за свою судьбу . «Ионыч» . 

Тема пошлости и низменности жизни. «Человек в футляре». 

Уроки внеклассного чтения. (1 ч) 

В. Распутин. «Живи и помни». 
 

11-й класс–5 часов в неделю (170 часов в год) 

 

Модуль 6 

Литература рубежа XIX—XX веков(3) 

 

Историко-литературный процесс в русской и мировой литературе: 
взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов, образов. Новые течения в русской 

литературе (символизм, акмеизм, футуризм). В обзоре: творчество З. Гиппиус, 

Вяч. Иванова, В. Каменского и др. Художественные особенности творчества А. 
Кручёных, С. Городецкого, Д. С.Мережковского, В. С. Соловьёва («Милый друг, 

иль ты не видишь…»), Велимира Хлебникова («Заклятие смехом») и др. 

 

Модуль 7. 

Поэзия Серебряного век (15) 

 

А. А. Блок. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Образы 

«страшного мира» в поэзии Блока. «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека…», «Фабрика». Тема Родины, мотив выбора исторического пути, 

тревожные пророчества в лирике Блока. Новаторство создания и истолкования 

образа России в поэзии Блока. «Россия», цикл «На поле Куликовом», «Коршун», 
«О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Трагическая любовь в лирике поэта. 

Символические детали и конкретность описаний.«На железной дороге», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…». Поэма «Двенадцать». 

Сюжет и композиция поэмы. Образ Революции в поэме. Образы двенадцати, 
Христа. Евангельские мотивы. Символика образов. Особенности языка и стиля 

поэмы.Тема любви: жажда прекрасных чувств и призрачность счастья. 

«Жираф». Эстетизм, театрализация жизни и ощущение надвигающейся 
катастрофы. «Заблудившийся трамвай». 

Н. С. Гумилёв. Очерк жизни и творчества (обзор). Поэзия Гумилёва как 

отражение эстетики акмеизма. Мужественность, волевое начало в образе 

лирического героя. «Памяти Анненского», «Как конквистадор в панцире 
железном…». Поиск  страны счастья, экзотика дальних стран. Вещественность, 

предметность поэтического мира. «Гиена», «Капитаны», «Слово», «Я и 

Вы»,«Слонёнок». 
А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Новеллистичность и психологизм ранней лирики Ахматовой. «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Песня последней встречи», «Я научилась просто, мудро 
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жить…» и др. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). 
Роль предметной детали в лирике Ахматовой. Её многозначность. Тема Родины. 

«Не с теми я, кто бросил землю…», , «Родная земля», «Мне голос был…». 

Пушкинские традиции. «Приморский сонет». 

С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 
Имажинизм. Статья Есенина «Ключи Марии» (1918). Творческая работа.«Я 

последний поэт деревни…». (С. А. Есенин). Интерпретация образа Есенина в 

кино и театре. 
Модуль 8 

Драматургические поиски в литературе на рубеже веков(15) 

 

 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества (с обобщением 
изученного).Комедия «Вишнёвый сад». Изображение уходящей России. 

Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. Разлад их 

желаний и стремлений с действительностью как основа драматического 
конфликта. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев и др.). Лопахин — 

«нежная душа» и «хищный зверь». Будущее в пьесе (Петя Трофимов, Аня).  

Лиризм и юмор А. П. Чехова. Критическая статья. Чудаков А.П. «Поэтика 

А.П.Чехова». 
М. Горький. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Статья «О пьесах». «На дне» как социально-психологическая, философская 

драма. Проблематика пьесы. Поиски смысла жизни героями М. Горького. Споры 

о человеке в пьесе. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. 
Роль афоризмов, песен, стихов и притч в пьесе. Т/ л  Способы выражения 

авторской позиции в драме. 

 
 Модуль 9 

Писатели – реалисты начала  XX  века(5) 

 

 И.А.Бунин.Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 
старым сердцем». «Господин из Сан – Франциско». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоление суетного в стихии вечности.  Тема России , ее духовных 

тайн и нерушимых ценностей. «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность  

бунинской лирики. Стихотворения «Вечер», «Слово» и др. по выбору учащихся.  

 А.И.Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. Роль детали в психологической 
обрисовке характеров и ситуаций. Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и 

красота «природного «человека в повести «Олеся». 

 Предметные знания:отчетливо представлять себе роль и место 
изученного художественного произведения в литературном процессе; 

характерные особенности индивидуального стиля писателя; основные 

теоретические понятия и их соотношение, тему, идею, художественный образ, 
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сюжет; особенности композиции и своеобразие языка писателя; сюжет, 
особенности композиции; событийную сторону и героев изученных 

произведений в их взаимосвязи; основные признаки понятий: пейзаж, портрет, 

литературный герой; логику развития историко-литературного процесса на 

материале литературы XIX века. 
 

Предметные умения:определять как время изображенное, так и время 

создания; выделять элементы композиции изучаемых произведений, понимать 
их роль в произведении; характеризовать героев произведения, давать 

сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть 

монологической речью, высказывать свои суждения и отстаивать их; 
пользоваться справочным аппаратом; применять сведения по теории 

литературы в процессе обсуждения художественных произведений. 

 

 Модуль 10 
Литература о революции и Гражданской войне (16) 

 

Роль литературы в период социально-исторических катаклизмов. 

 И. А. Бунин. «Окаянные дни» (статья). Создание презентации 

«Современные исследователи о творчестве И.А.Бунина». 

М. Горький. «Несвоевременные мысли» (статья) 

Проза. 

И. Э. Бабель. Очерк жизни и творчества. Цикл рассказов «Конармия» (1—

2 рассказа — по выбору учителя). 

А.А.Фадеев. Очерк жизни и творчества ( обзор). Роман «Разгром». Образы 

партизан. 
М. А. Шолохов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (анализ отдельных глав) 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (анализ отдельных глав). Эпический образ 
мира и эпический герой.  

Нравственная ответственность человека и извечная безнравственность 

истории. 

Тема войны и мира в произведении. Трагедия Григория Мелехова. 
Система образов: споры о правде. Образ народа в романе. 

Тема любви в произведении. Аксинья, Григорий, Наталья. 

Семинар. «Мысль семейная» (Л. Н. Толстой) в романе Шолохова. 
Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилистическое 

многообразие, роль диалектизмов. 

Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Христианские мотивы в стихах 

из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. 
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Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская 
углублённость. Ассоциативность, зримость, пластичность образов, их тяготение 

к символам. 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 

повествования. 
Контрольное тестирование по теме «Литература о революции и 

Гражданской войне». 

 
Модуль 11  

Литературный процесс 20—40-х годов XX века  

 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — 
роман-предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия отдельного человека в 

«прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение тоталитарной всепроникающей 

власти. Библейский подтекст романа. 
А.П.Платонов. Повесть «Котлован». Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность  ее названия. 
В. В. Маяковский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы 

поэта». «Как делать стихи» (статья). «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«А вы могли бы?» и др. 
Тема любви в лирике Маяковского. Нераздельность личных и политических 

мотивов. Гиперболичность образов, особенности лексики.«Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Лиличка». 
Гротескные образы в сатирической  лирике. Особенности рифмовки. Тема 

поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. «Юбилейное», «Сергею Есенину»,  

«Прозаседавшиеся». 

Поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!» (другие — по выбору учителя). Образ 
лирического героя поэмы — поэта-бунтаря. 

С.А.Есенин.  Тема Родины в творчестве С.А.Есенина. Исторические сюжеты и 

фольклорные мотивы. Природа в произведениях поэта. «Гой ты, Русь моя родная!..», 
«О красном вечере задумалась дорога…»,»Русь Советская». 

Лирический герой поэзии Есенина. Исповедальность лирики. Жанр послания в 

творчестве. «Письмо матери» , «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» 

Романсово- песенная стихия поэзии Есенина. Метафоричность, самобытность 
поэзии Есенина. Эволюция стиля. «Не жалею, не зову, не плачу».  

Б. Л. Пастернак. Очерк жизни и творчества. Непосредственность восприятия 

и отображения мира в ранней поэзии. Усложнённость образов. «Ночь», «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», «Про эти стихи», «Единственные дни». 

«Вневременность» лирики Пастернака. Темы природы, времени и вечности в 

его поэзии. Судьба художника в поэзии. «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво…», 
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«Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 
Темы любви, Родины, назначения поэзии. Идея нравственного служения как 

ведущая тема поздней поэзии. Сочетание романтической приподнятости тона и 

обыденных сравнений. Языковое и стиховое новаторство Пастернака.«Зимняя 

ночь», «Определение поэзии». 
О. Э. Мандельштам. Очерк жизни и творчества. Обращение к образам 

мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени. «Рояль», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Батюшков», «Горец», «NotreDame», 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слёз…» 

М. И. Цветаева. Очерк жизни и творчества. Образ России и образ поэта в 

лирике Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. «Моим 
стихам, написанным так рано…», «Идёшь, на меня похожий…», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку». 

Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. «Кто 
создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» 

А. А. Ахматова. Поэтические летописи: «Реквием» «Поэма без героя». Личная 

трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. Особенности 

композиции и стиля поэмы «Реквием».  
Тема памяти и народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

М. А. Булгаков. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Роман 

«Мастер и Маргарита». История создания. Жанровые особенности «Мастера и 

Маргариты». Роль фантастических приёмов.  
Приёмы сатирического изображения современности. Особенности композиции 

романа: «роман в романе», отдельные «микророманы».  

 Два основных сюжетно-композиционных пласта. Образ Воланда и проблема 
«обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом в судьбе каждого из главных 

героев. Герои и автор. 

История Понтия Пилата и Иешуа. Тема доносительства и тайного сыска.  

Тема Пилатова преступления. 
Семинар. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества. Противоборство 

времени и вечности, жизни и бессмертия. Столкновение стилевых потоков в 

«Мастере и Маргарите». Афористичность стиля. Структура художественного образа 
у Булгакова. 

Контрольное тестирование по творчеству М.А.Булгакова 

 

Модуль 12 

 Литература второй половины XX — начала XXI века  

 

Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века. 
Интерпретация стихотворения (по выбору учащегося) в контексте творчества 

поэта и литературной эпохи. 
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Модуль 13 

 Тема войны в литературе  

 

Литература о Великой Отечественной войне.  

В. П. Астафьев. Повесть «Весёлый солдат». 
Литература о Великой Отечественной войне.  

В.С.Гроссман. Роман «Жизнь и судьба». 

В.О.Богомолов. «Момент истины» (обзор). 
Литература о Великой Отечественной войне.  

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». ( обзор) 

В.В. Быков. Повесть «Сотников». (обзор) 

Б.Л.Васильев. «А зори здесь тихие». Что несет в себе слово «война»? 

М.Д.Симашко «Гу-га». Как война влияет на судьбу человека? 

О. Н. Ермаков. «Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в Афганистане»). 

Человек на войне: нравственный выбор. 
А.Т.Твардовский. Доверительность и теплота лирической интонации 

А.Т.Твардовского. Поэма «По праву памяти». Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 
произведениях разных лет. «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю , 

никакой моей вины…». 

Контрольное тестирование по теме «Тема войны в литературе». 

Семинар «Что такое патриотизм?» (по произведениям о Великой   
Отечественной войне). 

 

Модуль 14  

Литература эпохи «оттепели»  

 

А. И. Солженицын. Очерк жизни и творчества писателя (с обобщением 

изученного). Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Литературное значение, 
общественный резонанс. Преступления тоталитаризма в рассказе. 

Личные качества героя, определившие его возможность выжить в тяжелейших 

условиях сталинских лагерей. Отношения между людьми разных наций и 
вероисповеданий. 

«Архипелаг ГУЛАГ» — анализ отдельных глав. 

Г. Н. Владимов. Очерк жизни и творчества. Повесть «Верный Руслан». 

Важная тема внутри «лагерной» литературы, затрагивающая проблемы 
надзирательства. 

В. Т. Шаламов. Очерк жизни и творчества. «Колымские рассказы» (1—2 по 

выбору учителя). Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность 
описаний. Образы зеков. Испытание человеческих характеров 

Ю. О. Домбровский. Очерк жизни и творчества писателя. «Факультет 

ненужных вещей». Укоренённость героя в истории. Герои романа в поисках 
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справедливости. Библейская символика финала 
Герои романа в поисках справедливости. Библейская символика финала 

Молодёжная проза. 

В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. Появление нового 

героя, ищущего новые жизненные ориентиры. 
Контрольное тестирование по теме «Литература эпохи «оттепели». 

 

Модуль 15 

Проза деревенская и городская  

 

Деревенская проза.  В. И. Белов, Ф. А. Абрамов. (Чтение и обсуждение 1—2 

произведений по выбору учащихся.) 
Деревенская проза.  В. М. Шукшин, В. П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 

1—2 произведений по выбору учащихся.) 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи 
поколений, ответственности за сохранение родного края. 

Повесть «Прощание с Матёрой». Поэтизация русской деревни и её жителей. 

Семинар. Повесть «Прощание с Матёрой».  

Городская проза. Ю. В. Трифонов.  Роман «Дом на набережной». Судьба и 
человеческое достоинство в жестокие исторические эпохи. Связь времён в 

творчестве писателя. 

 

Модуль 16  

Ироническая и сатирическая проза 

 

Ф. А. Искандер. Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Сандро из 
Чегема». Чегемцы и Сталин: смех против страха.  

Роман «Сандро из Чегема». Жанр иронической эпопеи. Своеобразие жанра. 

Многообразие форм комического. 

В. А. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез и эпикриз». 
В. Н. Войнович. «Путём взаимной переписки», «Шапка». 

С. Д. Довлатов.  Очерк творчества. «Записные книжки». 

 

Модуль 17 

 Литература русского зарубежья  

 

Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русской 
эмиграции. 

Читательская конференция. Литература русского зарубежья (обзор). 

Литературоведческие понятия и термины: «задержанная литература». 
 

Модуль 18 

 Поэзия 60-х годов ХХ века  
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Е. А. Евтушенко. «Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», 

«Как-то стыдно изящной словесности...» (другие — по выбору учащихся). 

Р. И. Рождественский. «Отвечать!» (другие — по выбору учащихся). 

Б. А. Ахмадулина. «День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору 
учащихся). 

Г. Я. Горбовский. «Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору 

учащихся). 
Н. А. Рубцов.  Диалог поэта с Россией. «В минуты музыки», «Звезда полей». 

«Тихая» лирика. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. «В горнице», 

«Тихая моя родина» (другие — по выбору учащихся). 
А. А. Вознесенский. «Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по 

выбору учащихся). 

Б. Ш. Окуджава. «Эстрадная» поэзия.(1—2 произведения по выбору 
учащихся). 

В. С. Высоцкий. «Эстрадная» поэзия.( (1—2 произведения по выбору 

учителя). 

А. В.Жигулин. (1—2 произведения по выбору учителя).  
В. Н. Соколов. (1—2 произведения по выбору учителя). 

И. А. Бродский. Очерк жизни и творчества. «Стансы», «Рождественский 

романс», «На смерть Жукова» (другие — по выбору учителя). Бездуховность 

окружающего мира и отчуждённость от него лирического героя в ранней лирике.  
 «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Образ пустоты в поздней поэзии. 

Творческая работа. Интерпретация стихотворения (по выбору 

учащегося) в контексте творчества поэта и литературной эпохи. 

 

Модуль 19  

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»  

 

Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной 

литературы». 

Осмысление русской литературы XX века как единой художественно-
эстетической целостности (обзор) 

 

Модуль 20 

 Русский постмодернизм  

 

Проза русского постмодернизма . 

А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом» 
В.В.Ерофеев. Поэма «Москва –Петушки» как воссоздание «новой» 

реальности, выпадение из исторического времени. 

В. О. Пелевин. Роман «Generation „П“». Поиски нравственного идеала в 
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эпоху подмены жизненных ценностей. Реклама как метафора безумия 
окружающей жизни. 

Жизнь в эпоху исторических перемен как череда нравственных испытаний. 

Итоговый тест по произведениям русской литературы второй половины XX 

века. 
Защита проектов. 

 

Модуль 20 

 Поэзия рубежа XX— XXI веков  

Постмодернизм в русской литературе Сетевая литература. 

Д. А. Пригов. «Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым 

некрасиво», «О, страна моя родная...», «Вот в очереди тихонько стою...» и др. М. 

А. Айзенберг. «Человек куда-то в лесу прилёг...», «Это откуда? оттуда, 

вестимо...», «Даже то, что пряталось, шло в стадах...» и др. 

Метаметафора в современной поэзии. И. Ф. Жданов. «Поезд», 
«Неразменное море», «Снежинка — белый плод молчанья...», «Пророк» и др. 

Т.Ю. Кибиров. «Юноша бледный...», «Умом Россию...», «Столь светлая...» 

и др. А.В.Ерёменко. «Е. Гайдару», «Невозмутимы размеры души...», Л. С. 

Рубинштейн. «Появление героя» и др. 
 Интертекст как художественный прем в современной поэзии. 

 Bс. Н .Некрасов.. «Свобода» и др. С.М. Гандлевский. «Ещё далеко мне до 

патриарха...», «Д. А. Пригову» и др. 

 О. А. Седакова. «Дикий шиповник», Д.Г. Новиков. «Россия» и др. 
Творческая работа.  Перспективы литературного процесса. 

А. М. Парщиков «Другой», «О, сад моих друзей...» и др. В. И. Кальпиди. 

«О, сад» и др. Семинар. Непрерывность литературного процесса: от XIX к  XXI 
веку. Временное и вечное в русской литературе. 

 

 

 

Иностранный (английский) язык 

Базовый уровень 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 
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общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Объем 6-7 фраз с каждой стороны. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 
высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 
содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 
предоставлять фактическую информацию. 

 

Объем монологического высказывания 12-14 фраз. 
 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 
записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. 
Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 
брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 
Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 
научно-популярного характера, деловая переписка). 

 

Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 
Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать 

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы 
текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 
безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского 

языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 
конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 
употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took 

the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get 
on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 
(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 

doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». 
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Иностранный язык 

Английский язык  

Углубленный уровень 
Содержание тем программы 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика)  «Звёздный английский – 10»  

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её 
доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых 
культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье 

и в школе, межличностные отношения 
с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья. (34 

часа)  

Модуль 1. Sports & Entertainment: 

Which means of transport will we use today? 
(Каким видом транспорта поедем в этот 

раз?); What do we need sports for? (Зачем 

нужен спорт?); Are extreme sports 

dangerous? (Опасен ли экстремальный 
спорт?); Writing a letter to a friend/informal 

letter/letter of complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное письмо/письмо-
жалобу); Transport (Виды транспорта в 

странах мира); Green Issues («Зелёные» 

проблемы);  

Our energy resources (Наши 
энергетические ресурсы).  

Модуль 2. Food, Health & Safety: 

Mirror, mirror on the wall… (Свет мой, 

зеркальце, скажи…); Can I offer you 
some/a…?  No, thanks. I’ve had enough! 

(Могу я предложить вам…? − Благодарю, 

я не голоден!); How to eat healthily (Как 
правильно питаться); Live long and prosper 

(Как прожить дольше); How to cook this? 

Which food is healthy? (Как это 

приготовить? Что нам полезно?); What 
should I do? (Мне нужен твой совет); How 

to avoid accidents at home (Как избежать 

опасности дома); Be careful! (Будь 
осторожен!); Let’s talk about food 

preferences  

 (Поговорим о предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the 
best holiday destination for the Smiths 

(Помоги семье Смит выбрать место для 

отдыха). 

Модуль 5. Modern Living: Teen 
fashion tips (В поход по магазинам!); 

Clothes and characters (Одежда и характер); 
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Schooldays (Школьные годы чудесные); 

Fashion in teenagers lives (Мода в жизни 
подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 
местности, среда проживания, её фауна 

и флора. Природа и экология, научно-

технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг 
молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) изучаемого 

языка, их культурные 
достопримечательности. 

Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубеж, 
образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические 

вехи в развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран 
изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 
современной цивилизации. (100 часов) 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A 

Journey Under the Sea (Путешествие под 
водой); 

My journey (Моё путешествие); 

Famous people and places (Знаменитые 

места и люди мира); The London Marathon 
(Все на марафон!); A healthy mind in a 

healthy body (В здоровом теле здоровый 

дух!); Football fans (Любителям футбола); 

An amazing stadium (Все на стадион!); 
Entertainment (Развлекайтесь!); She became 

a star overnight (Она проснулась 

знаменитой); Let’s watch the new film 
(Посмотрим новый фильм); Superman 

returns (Супермен возвращается); Theatre 

and sports (Театр и спорт); The magic of the 

circus (Волшебство цирка); Across cultures 
(Через страны и культуры); Literature  

Jules Verne (Читая Жюля Верна); Who was 

scared of the beast? (Кто испугался 
чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: 

Writing a letter about home exchange 

(Пишем письмо о поездке по обмену); 
British and 

 Модуль 4. Travel Time: Into the eye 

of the storm (В сердце урагана); Chasing a 

tornado (В погоне за торнадо); It’s foggy in 
London (А в Лондоне туман…); In all 

weathers (У природы нет плохой погоды); 

Humpback whales (Поющие киты); Save the 
whales (Спасём горбатых китов); 

Endangered species. Should we let them 

extinct or save them in prison-like zoos? 

(Исчезающие виды: позволить вымирать 
на свободе или спасать в неволе?); World’s 

Wildlife in danger (Дикая природа в 

опасности); Environmental news (Новости 
окружающей среды); People are responsible 
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for environment (Человек в ответе за 

окружающую среду); Does tourism destroy 
ecology? (Туризм разрушает экологию?); 

It’s easy to help the environment (Помочь 

природе просто); Volcanoes (Вулканы); 
The pros and cons of package holidays (За и 

против готовых турпакетов); Across 

cultures: Valley of the Geysers (Природа 

мира: Долина гейзеров); Across cultures: 
the Volga river, rice terraces of the Philippine 

Cordilleras (Природа мира: река Волга, 

рисовые поля на Филиппинах); Literature 
 H. Melville. “Moby Dick” (Литература  

Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming 

(О глобальном потеплении). 

Модуль 5. Modern Living: Crime and 
punishment (Преступление и наказание); 

How to lower the crime rate (Как снизить 

уровень преступности); Nanotechnology – 
the next big thing? 

Стандарт (тематика) «Звёздный английский 11» 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 
доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в 

доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых 
культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье 

и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Здоровье и 
забота о нём, медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья. 

Модуль 1. Communication: Gestures 

& emotions (Покажи, как ты сердишься); 
Body language (Язык, понятный любому); 

Music/places of entertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Character traits (Какой ты по 

характеру?); Feelings & moods (Что мы 
делаем, когда раздражены или рады); 

Friendship; Ways to look (А как вы на это 

смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или 

«бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); 
Body Talk (Язык тела); The Universal 

Language of Music (Всеобщий язык 

музыки); More than Words: Mime, Music 
and Dance (Больше чем слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to 

speak; Feelings; Extreme sports 

(Экстремальные виды спорта); Challenges 
(Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 
Модуль 4. Survival: Heredity 
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(Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированная пища); Food/Drink 
(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for 

Choice: Teenage 
Problems (Проблемы подростков); 

Shopping (А не много ли ты тратишь на 

покупки?); Money (Жизнь в кредит); Let’s 

Talk Shop (Поговорим о покупках); 
Shopping in Style (О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её фауна 
и флора. Природа и экология, научно-

технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг 
молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) изучаемого 

языка, их культурные 
достопримечательности. 

Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубеж, 
образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические 

вехи в развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран 
изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 
современной цивилизации. 

Модуль 1: Communication: Animal 

Talk (Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature  H. 

Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal 
groups (Африка зовёт); Animal sounds 

(Звуки живой природы); Disasters 

(Катастрофы); The Serengeti (Парк 
Серенгети: проблемы Масаи); In the 

shadow of Vesuvius (В тени Везувия); 

Natural Treasures (Сокровища природы); 

Literature – J. Ballard. “The Burning World” 

(Литература  Д. Баллард. «Сожжённый 

мир»); Science – Standing on Solid Ground? 

(Наука: планета Земля) 
Модуль 3. Rights: Crime (Встать! 

Суд идёт!); Technology (Зависим ли мы от 

технологий?); Festivals (Карнавал Ноттинг 
Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in 

the act (Пойман на месте преступления); 

Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” 

(Литература  А. Азимов.«Стальные 
пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution 

(Ступени эволюции); Conservation 
(Сохранение); Space (Космос, знакомый и 

близкий); Lonesome George (Одинокий 

Джордж); Will we all have to leave home?; 

Science vs Nature (Противостояние науки и 
природы); Literature – A. C. Doyle. “The 

Lost World” (Литература  А. Конан Дойл. 
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«Затерянный мир»); Deserts («Зелёные» 

проблемы: Пустыни). 
Модуль 

5. Spoilt for Choice: Weather (Полгода 

плохая погода, полгода совсем никуда…); 
Travel (Путешествуйте!); To the ends of the 

Earth (На край света); Literature – J. Verne. 

“800 Leagues on the Amazon” (Литература 

 Жюль Верн. «800 лье вниз по 

Амазонке»); Science – Clouds 

(Межпредметные связи: Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера 
Российские и международные 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный 

мир профессий, рынок труда и 
проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 
ближайшее будущее. Филология как 

сфера профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь). 
Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России 

и за рубежом. Новые информационные 
технологии, интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе 
профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. 

Модуль 

1. Communication: Language Roots 

(Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа 

 дома!); Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные выплаты, 

работа); Work (Работа криминалиста); 

Watching the Detectives (Наблюдая за 
детективами); Citizenship – Unicef 

(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the 
Future (Через страны и культуры: Банк 

семян тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First 

days (Мой первый школьный день). 

2.3.Тематика   проектной  деятельности учащихся. 

 

Согласно ФГОС учащиеся занимаются внеурочной, исследовательской и 

проектной деятельностью в течение учебного года и защищают свои работы. 
Проектная деятельность в 10-11 классах носит коммуникативный, 

исследовательский, творческий, практико-ориентированный  характер. 

Все проекты связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом 

классе школьникам для выполнения проектных заданий предлагаются темы, 
заявленные в заглавиях пяти разделов учебника: Спорт и развлечения; Еда, 
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здоровье, безопасность; Время путешествовать; Защита окружающей 

среды; Современная жизнь. 

В 11 классе школьники получают темы для проектов, совпадающие с 

названиями пяти разделов учебника и соответственно пяти учебных ситуаций: 

Общение; Трудности; Права; Выживание; Выбор. 
 

 

История 

Базовый уровень 

 
В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, 

рабочая программа для 10-11 классов по  всеобщей истории и истории России 
составлена на основе  Примерной программы среднего общего образования по 
истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакцией А.В.Торкунова и предметную линию учебников О.В.Волобуева. 
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и 

РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень 
(приказ от 08.06.2015 №576): 

- Горинов М.М.,Данилов А.А.,Моруков М.Ю., и др./Под.ред.Торкунова 

А.В. История России.10 класс. В 3-х частях.- М. «Просвещение»; 

-  Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. Всеобщая история.10 
класс.-М.»Дрофа»; 

-  Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. Всеобщая история.11 

класс.-М.»Дрофа»; 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса с учетом ФГОС СОО, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой 
концепции исторического образования. 

Данная программа является первым опытом создания единой программы 

изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе 
изучения истории. С сентября 2016 года гимназия №33 имеет возможность 

использовать новый УМК по истории России издательства «Просвещения». Все 

учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического 

комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 
разработанным Российским историческим обществом. В данной программе 

используется УМК по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». Концепция нового 
учебно-методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный 

стандарт по всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе 
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используется УМК по всеобщей истории для предметной линии  учебников. 
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и 

РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. В 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 
программой среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от28 

июня 2016 г. № 2 (16-з) была проведена синхронизация курсов всеобщей 
истории и истории России.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

К

ЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный 

компонент) 

1

0 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Мир накануне Первой 

мировой войны. Первая 
Мировая война.  

Революционная волна после 

Первой мировой войны. 
Версальско-Вашингтонская 

система. Страны Запада в 

1920-е гг. Политическое 

развитие стран Южной и 
Восточной Азии. Великая 

депрессия. Мировой 

экономический кризис. 
Преобразования Ф.Рузвельта в 

США. Нарастание агрессии. 

Германский нацизм. 

«Народная и гражданская 
война в Испании». Политика 

«умиротворения» агрессии. 

Развитие культуры в первой 
трети XX в. Начало Второй 

Мировой войны. Начало 

Второй Мировой войны и 

войны на Тихом океане. 
Коренной перелом в войне. 

Жизнь во время войны. 

Сопротивление оккупантам. 

Разгром Германии, Японии и 
их союзников. Начало 

«холодной войны». Гонка 

вооружения. Берлинский и 

Россия в Первой Мировой 

войне. Великая российская 
революция 1917 г. Первые 

революционные преобразования 

большевиков. Созыв и разгон 
Учредительного Собрания. 

Гражданская война и ее 

последствия. Идеология и 

культура периода Гражданской 
войны и «военного коммунизма». 

Наш край в годы революций и 

Гражданской войны. СССР в 
годы НЭПа 1921-1928. Советский 

Союз в 1929-1941 гг. СССР 

накануне Великой Отечественной 

войны Наш край в 1920-1930гг. 
Великая Отечественная война 

1941-1945.Наш край в годы 

Великой Отечественной войны. 
«Поздний сталинизм» (1945-

1953). «Оттепель»: середина 

1950-х-первая половина 1960-х. 

Наш край в 1953-1964 гг. 
Советское общество в середине 

1960-начале 1980-х. Идейная и 

духовная жизнь советского 

общества. Наш край 1964-1985. 
Политика «перестройки».Распад 

СССР (1985-1991). Наш край в 

1985-1991 гг. Становление Новой 
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Карибский кризисы. Дальний 

Восток в 40–70-е гг. Войны и 

революции. «Разрядка». 
Западная Европа и Северная 

Америка в 50–80-е годы ХХ 

века. Достижения и кризисы 
социалистического мира. 

Латинская Америка в 1950–

1990-е гг. Страны Азии и 

Африки в 1940–1990-е гг. 

Современный мир. 

России (1992-1999).Россия в 

2000-е:вызовы времени и задачи 

модернизации. 

1

1 

Итого - обобщающий 

курс по истории  России 

(трудные вопросы истории) 

Образование государства 

Русь. Русь в конце X – начале XII. 

Русь в середине XII- начале  XIII 

в. Русские земли в середине XIII- 
XIV в. Формирование единого 

Русского государства в XV в. 

Россия в XVI в. Смута в России. 
Россия в XVIIв.Россия в эпоху 

преобразований Петра I. После 

Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов». Россия 
в 1760-1790-е. Правление 

Екатерины II. Россия при Павле I. 

Культурное пространство 
Российской империи. Российская 

империя в первой половине XIX 

в. Российская империя во второй 

половине XIX в. Российская 
империя в начале XX в. Культура 

России в начале XX в. Россия в 

Первой Мировой войне. Великая 
российская революция 1917 г. 

Первые революционные 

преобразования большевиков. 

Созыв и разгон Учредительного 
Собрания. Гражданская война и 

ее последствия. Идеология и 

культура периода Гражданской 

войны и «военного коммунизма». 
СССР в годы НЭПа 1921-1928. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

СССР накануне Великой 
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Отечественной войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945. 

«Поздний сталинизм» (1945-
1953). «Оттепель»: середина 

1950-х-первая половина 1960-х. 

Советское общество в середине 
1960-начале 1980-х. Идейная и 

духовная жизнь советского 

общества. Политика 

«перестройки». Распад СССР 
(1985-1991). Становление Новой 

России (1992-1999). Россия в 

2000-е: вызовы времени и задачи 
модернизации.   

 
       Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 

10 классе реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщей истории» (24 

часа) и «Истории России» (46часов). Предполагается их 
последовательное изучение. В 11 классе предусмотрено проведение итого-

обобщающего курса по истории России (трудные вопросы истории). 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего 

образования в 10-11 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет по 2 часа  в неделю.  В соответствии с учебным 
планом в рамках основного общего образования в МБОУ гимназия №33 г. 

Краснодара на освоение программы среднего общего образования по 

истории (10-11 классы) выделяется 136 часов учебного времени. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов 
всеобщей истории и истории России X -XI классах, осуществляется в 

соответствии со стандартом и примерной программой: 

 

К

ласс 
 

 

 

Общее 

количество 
часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая 

история 

(кол-во часов) 

По 

примерной 

программе 

По 

рабочей 

программе 

По 

примерной 

программе 

По 

рабочей 

программе 

1

0 

68 - 44            

- 

24 

    

11 

68 - 68            

- 

- 
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Изменения в рабочей программе производятся по курсу всеобщей 

истории, в связи с  требованиями Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) и примерной образовательной 
программой среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол  от 28 июня 2016 г. № 2 (16-з). Из программы 9 класса 
перенесены 16 часов Всеобщей истории на 10 класс.  Изменения в рабочей 
программе также производятся в 11 классе, т.к. курс всеобщей истории и 
истории России учащимися уже пройден, и в 11классе предполагается 
рассмотрение трудных вопросов истории России в качестве итого - 
обобщающего курса. Резерв-10 класс 1 час; 11 класс-2 часа. 
                                                    10 класс                                            

№
 
п\п 

                                    Тема (раздел) К
оличес
тво 
часов 

1 Мир накануне Первой мировой войны  1 

2 Первая мировая война  1 

3 Революционная волна после  Первой мировой войны.  1 

4 Версальско-Вашингтонская система.  1 

5 Страны Запада в 1920-е гг. 1 

6 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. 1 

7  Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф.Рузвельта в США 

1 

8 Нарастание агрессии. Германский нацизм. 1 

9 «Народная» и гражданская война в Испании.  1 

1
0 

Политика «умиротворения» агрессии. 1 

1
1 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. Современный 

мир. 

1 

1
2 

Начало второй мировой войны 1 

1
3 

Начало Второй Мировой войны и войны на Тихом океане.  1 
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1
4 

Коренной перелом в войне. 1 

1
5 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 1 

1
6 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 1 

1
7 

Начало «холодной войны». 1 

1
8 

Гонка вооружения. Берлинский и Карибский кризисы. 1 

1
9 

Дальний Восток в 40–70-е гг. 1 

2
0 

Войны и революции. 1 

2
1 

«Разрядка». 1 

2
2 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ 

века. 

1 

2
3 

Достижения и кризисы социалистического мира. 1 

2
4 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Страны Азии и 

Африки в 1940–1990. Современный мир. 

1 

2
5 

Россия в Первой Мировой войне. 3 

2
6 

Великая российская революция 1917 г. 3 

2
7 

Первые революционные преобразования большевиков. 2 

2
8 

Созыв и разгон Учредительного Собрания. 1 

2
9 

Гражданская война и ее последствия. 2 

3
0 

Идеология и культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма». 

2 

3
1 

Наш край в годы революций и Гражданской войны. 1 

3
2 

СССР в годы НЭПа 1921-1928. 2 

3
3 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 3 
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3
4 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 2 

3
5 

Наш край в 1920-1930гг. 1 

3
6 

Великая Отечественная война 1941-1945 3 

3
7 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1 

3
8 

«Поздний сталинизм» (1945-1953). 2 

3
9 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1980-х. 2 

4
0 

Наш край в 1953-1964 гг. 1 

4
1 

Советское общество в середине 1960-начале 1980-х. 2 

3
1 

Идейная и духовная жизнь советского общества. 2 

3
2 

Наш край 1964-1985. Наш край в 1985-1991 гг. 1 

3
3 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991).  2 

3
4 

Становление Новой России (1992-1999). 3 

3
5 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.   1 

 

                                                             11 класс 

№
 
п\п 

                                    Тема (раздел) К
оличес
тво 
часов 

1 Образование государства Русь. 1 

2 Русь в конце X- начале XII в. 1 

3 Русь в середине XII- начале  XIII в. 2 

4 Русские земли в середине XIII- XIV в. 1 

5 Формирование единого Русского государства в XV в. 2 

6 Россия в XVI в.  3 

7 Смута в России 3 
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8 Россия в XVII в. 2 

9 Россия в эпоху преобразований Петра I. 2 

1
0 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 2 

1
1 

Россия в 1760-1790-е. 1 

1
2 

Правление Екатерины II. 2 

1
3 

Россия при Павле I.  1 

1
4 

Культурное пространство Российской империи. 2 

1
5 

Российская империя в первой половине XIX в. 2 

1
6 

Российская империя во второй половине XIX в. 2 

1
7 

Российская империя в начале XX в. 2 

1
8 

Культура России в начале XX в. 2 

1
9 

Россия в Первой Мировой войне. 2 

2
0 

Великая российская революция 1917 г. 2 

2
1 

Первые революционные преобразования большевиков. 2 

2
2 

Созыв и разгон Учредительного Собрания. 1 

2
3 

Гражданская война и ее последствия 2 

2
4 

Идеология и культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма». 

2 

2
5 

СССР в годы НЭПа 1921-1928.  2 

2
6 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 2 

2
7 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 2 

2
8 

Великая Отечественная война 1941-1945. 2 

2 «Поздний сталинизм» (1945-1953). 2 
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9 

3
0 

«Оттепель»: середина 1950-х-первая половина 1960-х. 2 

3
1 

Советское общество в середине 1960-начале 1980-х.  2 

3
2 

Идейная и духовная жизнь советского общества. 2 

3
3 

Политика «перестройки». 2 

3
5 

Становление Новой России (1992-1999). 3 

3
6 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.   3 

 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии 

на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 
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Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 



217 
 

 

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

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий 

поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 

гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 
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Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 

Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. 

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

Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 
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политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 

на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 
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Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. 

Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 

и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. 

Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 
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Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 

модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в 

Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции 

в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и 

войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». 
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Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 

в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 
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терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира 

в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
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Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. 

Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о 

путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских 

земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля.  

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 
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традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения 

с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 
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Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 

соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере 

опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин 

и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 
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всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп 

Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-

польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 
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промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика  в 1725–

1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 
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Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. 

Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 
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Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. 

Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 

1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и 

П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 

утопический социализм. Общество петрашевцев. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, 

В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 

культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. 

Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 
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Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. 

«Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего 

движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. 

Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика 

лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования 

и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз 

трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, 

И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, 
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Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, 

«Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, 

тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). 

Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 
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революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в 

России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой 

культуры 

 

География 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и 
природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения 

природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей 

среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные 
территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

  

Территориальная организация мирового сообщества  

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 
карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» 

на карте мира. Население мира. Численность, воспроизводство, динамика 

населения. Демографическая политика. Размещение и плотность населения. 
Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный 

состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Мировое 
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хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 

глобализации.  
  

Региональная география и страноведение  

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 
Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции.   Роль отдельных стран и 

регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 
регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). Россия на политической 

карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 
проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества  
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль 

географии в решении глобальных проблем современности. Международное 
сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Практические работы 

 

1 Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, 

человечества) основными видами ресурсов.  

2 Оценка доли использования альтернативных источников 

энергии. Оценка перспектив развития альтернативной энергетики.  

3 Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и 

регионах мира.  

4 Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

5 Характеристика политико-географического положения страны.  
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6 Характеристика экономико-географического положения 

страны.  

7 Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

8 Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карты мира. 

9  Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным 

транспортным магистралям мира.  

1

0 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения 

различных территорий.  

1

1 

Составление экономико-географической характеристики 

одной из отраслей промышленности.  

1

2 

Прогнозирование изменения численности населения мира и 

отдельных регионов. 

1

3 

Определение состава и структуры населения на основе 

статистических данных. 

1

4 

Выявление основных закономерностей расселения на основе 

анализа физической и тематических карт мира. 

1

5 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни 

населения. 

1

6 

Оценка эффективности демографической политики отдельных 

стран мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе 

статистических данных.  

1

7 

Выявление и характеристика основных направлений миграции 

населения. 

1

8 

Характеристика влияния рынков труда на размещение 

предприятий материальной и нематериальной сферы. 

1

9 

 Анализ участия стран и регионов мира в международном 

географическом разделении труда.  
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2

0 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг 

отдельного региона, страны, города.  

2

1 

Определение международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира. 

2

2 

Анализ международных экономических связей страны.  

2

3 

Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России.  

2

4 

Определение основных направлений внешних экономических, 

политических, культурных и научных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

2

5 

Выявление на основе различных источников информации 

приоритетных глобальных проблем человечества. Аргументация 

представленной точки зрения. 

2

6 

Анализ международного сотрудничества по решению 

глобальных проблем человечества.  

2

7 

Анализ международной деятельности по освоению 

малоизученных территорий. 

2

8 

Отображение статистических данных в геоинформационной 

системе или на картосхеме.  

2

9 

Представление географической информации в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм, картосхем.  

Экономика 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 
Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Главные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

 
Микроэкономика 
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Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 
Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 
Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность 

спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 
формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования 

бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-

план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 
Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

 
Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 
государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 
интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые 

институты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция. Социальные последствия инфляции. 
Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. 
расчеты. Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 

 
Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного 

изучения экономики  в 10а,10б(I группа) классах из расчёта 1 час в неделю. 

В соответствии с этим реализуется  преподавание экономики в объеме 34 
часов только в 10 классе. 
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Порядок изучения разделов ,количество часов на изучение осуществляется  
в соответствии с ФГОС СОО ,определяется индивидуально учителем, с учетом 

используемого УМК ,особенностей учебного плана гимназии и специфики 

классов, поэтому считаем целесообразным следующее распределение часов по 

разделам : 
 

 
 Таблица тематического распределения количества часов. 

 

№
 п\п 

Разделы           Количество часов 

  Примерная 

программа 

Рабочая программа 

 Экономика   34 

1 Основные концепции 

экономики 

 4 

2 Микроэкономика  16 

3 Макроэкономика  8 

4 Международная 

экономика 

 4 

5 Представление 

проектов и итоговое 

повторение 

 2 

6 Итого  34 
 

 

Экономика 

Углубленный уровень 

Рабочая программа для 10-11 классов по экономике составлена на 

основе  Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию 

учебников: 
-  Хазбулатова Р.И. Экономика 10 класс. Базовый  и углубленный 

уровни, Дрофа,2017 г.; 

-  Хазбулатова Р.И. Экономика 11 класс. Базовый  и углубленный 

уровни, Дрофа,2017 г.; 
Предмет «Экономика» изучается на уровне среднего общего 

образования в 10-11 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году 
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обучения составляет по 2 часа  в неделю.  В соответствии с учебным 

планом в рамках основного общего образования в МБОУ гимназия 

№33 г. Краснодара на освоение программы среднего общего 

образования по экономике (10-11 классы) выделяется 136 часов 

учебного времени. 
Распределение часов, предназначенных на изучение курса 

экономики X -XI классах, осуществляется в соответствии со стандартом и 

примерной программой: 
 

Класс 
 

 

 

Общее 
количество 

часов 

Экономика 

(кол-во часов) 

По примерной 

программе 

По рабочей программе 

10 68 - 68 

    11 68 - 68 

 

 

№

 

п\п 

                                    Тема (раздел)  Коли

чество 

часов 

1 Основные концепции экономики  

 

11 

2 Микроэкономика  
 

92 

3 Макроэкономика  

 

20 

4 Международная экономика 11 

5 Повторение 2 
 

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.  
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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.  

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  
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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. 

Право 

Базовый уровень 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (35ЧАС) 

В данном разделе установлена возможная, примерная последовательность 
изучения разделов и тем курса права на базовом уровне старшей школы. В 

скобках указано учебное время, рекомендуемое на освоение разделов 

обязательного содержания. К темам прописаны варианты самостоятельных и 
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практических работ. Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, 
но 

не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Система российского права» ( 5 час) 
Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и 

вступления в силу законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. 

Гражданство в Российской Федерации ( 1 час) 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России ( 5 час) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, 
принципы. Формы и  к приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 
экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Право на альтернативную гражданскую службу. 
Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения ( 6 час) 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические 
лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 

вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 
Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения. 

Семейные правоотношения ( 2 час) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. 
Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Трудовые правоотношения ( 4 час) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения. 

Социальное обеспечение ( 1 час) 
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Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии 
и пособия. 

Процессуальные правоотношения ( 6 час ) 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам 

об административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 
уголовном процессе. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд 

Российской Федерации. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным Судом Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 
Общий резерв свободного учебного времени - 5 часов. Предельно 

допустимый объем резерва свободного учебного времени не устанавливается. 

 

Право 

Углубленный уровень 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории 
сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. 

Политический режим: демократический, антидемократический. 
Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. 

Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод 
правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация 

правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы 
реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. 
Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые 

на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 
ответственность. Презумпция невиновности. 

 Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 
Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 
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Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 
гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 
формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 
Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 
 Международное право 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-
правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите 
прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках 

Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники 
и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет 

Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и 

некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и 
культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных 

действий. 

 Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 
гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок 
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заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и 
его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного 
права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.  

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 
Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. 
Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок 

заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени отдыха. Заработная плата.  
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты 

административного права. Метод административного регулирования. Признаки и 

виды административного правонарушения. Административная ответственность 
и административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 
деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности 

вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. 
Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 
судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства 

по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии: 
судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 
Порядок изучения разделов ,количество часов на изучение осуществляется  в 

соответствии с ФГОС СОО ,определяется индивидуально учителем, с учетом 

используемого УМК ,особенностей учебного плана гимназии и специфики 
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классов, поэтому считаем целесообразным следующее распределение часов по 
разделам: 

 

Обществознание 

Базовый  

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. 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 
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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, пропорциональная, 
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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. 

Порядок изучения разделов ,количество часов на изучение осуществляется  в 

соответствии с ФГОС СОО ,определяется индивидуально учителем, с учетом 
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используемого УМК ,особенностей учебного плана гимназии и специфики 
классов, поэтому считаем целесообразным следующее распределение часов по 

разделам: 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

         Геометрия базовый уровень 

      Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности. 
Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра 

многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения 

многогранников плоскостями. Развёртки многогранных поверхностей. Пирамида и её 
элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её 

элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб.Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр).Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, 
параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение 

шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. Измерение геометрических величин. 

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние от точки 

до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до плоскости). Расстояние 
между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями).Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и 
пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. Площади 

поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Движения. Общие свойства движений. Виды движений: 
параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, 

поворот. Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, 
цилиндров и конусов вращения. 

          Алгебра и начала математического анализа 

        Базовый уровень 
 

     Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. 
     Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия 

над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная 

теорема алгебры (без доказательства). 
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     Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, 
промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность 

функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени я, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 
функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 
тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших показательных и 

логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 
Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопо- стоянства непрерывной 
функции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 
производной. Производные основных элементарных функций, производная функции 

вида у = f(kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков 

(простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, 
физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона—Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла.  

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. 

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 
успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в 

испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной 
величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. 
 

Математика  

Базовый уровень 

Повторение.  
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Степень с действительным показателем. Действительные числа. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени Степень  с рациональным и действительным показателем. 

Решение задач. 

Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно 
обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. 
Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода к новому основанию. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки 
относительно начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 

Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов   и  . Формулы сложения. Тригонометрические 
функции двойного и половинного угла. Формулы приведения.  Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность  косинусов.  

Тригонометрические уравнения. Уравнение cosx a .  Уравнение 

sin x a . Уравнение tgx a . Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения.  Метод замены неизвестного. Метод 
разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения.   

Повторение. 

 

Алгебра и начала математического анализа 

11 класс 

 

Тригонометрические функции. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства функции cosy x  и её график. Свойства 

функции siny x  и её график. Свойства и графики функций tgy x  и ctgy x . 

Обратные тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл Предел последовательности. 

Непрерывность функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 
Определение производной. Правила дифференцирования. Производная 

степенной функции. Формулы производных элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. 
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Применение производной к исследованию функций. Возрастание и 
убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, характер выпуклости и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения 
первообразных (таблица первообразных). Площадь криволинейной трапеции, 

формула вычисления площади криволинейной трапеции. Интеграл. Вычисление 

определенных интегралов (формула Ньютона-Лейбница). Вычисление площадей 
фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для решения физических 

задач.  

Комбинаторика. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 
Ньютона.  

Элементы теории вероятностей и статистики. Вероятность события. 

Виды событий. Классическое определение вероятности события. Сложение 
вероятностей. Вероятность произведения независимых событий.  

Заключительное повторение курса алгебры и начал анализа при 

подготовке к итоговой аттестации по математике. 

Геометрия 

10 класс 

 

Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом.  
Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой 

и плоскости (параллельные прямые в пространстве, признак параллельности  

прямых в пространстве). Параллельность прямой и плоскости. Взаимное 
расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. Параллельные  плоскости.  

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 
Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые 

в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 
Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Геометрическое тело. 

Пирамида. Правильная пирамида.  Усечённая пирамида. Построение сечений 
пирамид. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

Повторение. 
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Геометрия 

11 класс 

 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 
Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. 

Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в 
коническую поверхность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения 

конической поверхности. 

Объём тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью 
интеграла. Объём наклонной призмы. Объём наклонной призмы. Объём 

пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  
Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.  

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

сферы.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к 

итоговой аттестации по математике.  

 

Информатика 

Базовый уровень 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса 
базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение 
информации, измерение информации, универсальл ность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 
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информации в информах ционных системах; информационные основы 
процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как 

метод познания; информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере 
информационных моделей из различных предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и 

свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания 
алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач 

обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с 

текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 
сортировки данных; технологии обработ ки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные 
ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги 

Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 
информационная безопасность). 

 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается 

методическая система курса, являются «информационные процессы», 
«информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса  по учебному плану остается 
выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок в 

неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень 

усвоения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, 
а тем более творческого уровня усвоения курса является весьма 

проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного ресурса 

учебного процесса. 
Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта к предметным, личностным и 

метапредметным результатам обучения. 

 
Тема 1. Введение. Структура информатики 

в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10–11 классах;  

из каких частей с о стоит предметная область информатики 
 

Тема 2. Информация. Представление информации 

три философские концепции информации; понятие информации 
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в частных науках: 
нейрофизиологии, геннетике, кибернетике, теории информации; 

что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

понятия «кодирование» и «декодирование» информации; примеры 

технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 
код Бодо; понятия «шифрование», «дешифрование» 

 

Тема 3. Измерение информации 
сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации; 

определение бита с алфавитной точки зрения; 

связь между размером алфавита и информационным весом символа 
(в приближении равновероятности символов); 

связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, 

Гб; 
сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации; определение бита с позиции содержания 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 
принципы представления данных в памяти компьютера; 

представление целых чисел;диапазоны представления целых чисел 

без знака и со знаком; принципы представления вещественных чисел. 

 
Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

способы кодирования текста в компьютере; способы представления 

изображения; цветовые модели; в чем различие растровой и векторной 
графики;способы дискретного (цифрового) представления звука 

 

Тема6. Хранение и передача информации 

историю развития носителей информации; современные 
(цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам 
связи; основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускнаяспособность;  понятие «шум» и способы защиты от шума 

 

Тема 7. Обработка информации и  алгоритмы 
основные типы задач обработки информации; 

понятие исполнителя обработки информации;    

понятие алгоритма обработки информации 
 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 
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определение и свойства алгоритма управления алгоритмической 
машиной; 

устройство и система команд алгоритмической машины Поста 

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере 
этапы истории развития ЭВМ; 

что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 
архитектура персонального компьютера; 

принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 
программирование 

этапы решения задачи на компьютере; 

что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 
какими возможностями обладает компьютер как исполнитель 

алгоритмов; 

систему команд компьютера;классификацию структур 

алгоритмов; принципы структурного программирования 
 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов 

систему типов данных в Паскале; операторы ввода и вывода; 

правила записи арифметических выражений на Паскале; 
оператор присваивания; структуру программы на  

Паскале 

 
Тема 12. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

логический тип данных, логические величины, логические 

операции; правила записи и вычисления логических выражений; 
условный оператор If; оператор выбора Select case 

 

Тема 13. Программирование циклов 
различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

различие между циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом; операторы цикла While и Repeat–Until; 

оператор цикла с параметром For; порядок выполнения вложенных 
циклов 

 

Тема 14. Подпрограммы 
понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

правила описания и использования подпрограмм-функций; правила 

описания и использования подпрограмм-процедур 
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Тема 15. Работа с  массивами 

правила описания массивов на Паскале; правила организации 

ввода и вывода значений массива;правила программной обработки массивов 

 
Тема 16. Работа с  символьной информацией 

правила описания символьных величин и  символьных строк; 

основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной 
информацией 

Физика 

Базовый  

ВВЕДЕНИЕ 1 Ч 

Научный метод познания природы. 1 ч 

 Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических 
явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы 

их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические 

величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической 
деятельности людей. Физика и культура. 

Демонстрации: 

1. Свободное падение тел. 
2. Колебания маятника. 

3. Притяжение стального шара магнитом. 

4. Свечение нити электрической лампы.  

Ученик научится: 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современных техники и 

технологий, в практической Приводить примеры использования физических 

знаний в живописи, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, 

спорте. 
Приводить примеры физических величин. Формулировать физические 

законы. Указывать границы применимости физических законов. Осознавать 

ценность научного познания мира для человечества в целом и для каждого 
человека в отдельности, важность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
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естественными науками. Приводить примеры физических величин. 
Формулировать физические законы. Указывать границы применимости 

физических законов. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 
 

Механика 27ч 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 
Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные 
системы отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. 

Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия 
материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 
равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление.  

 

Кинематика 6 ч 

Ученик научится: 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Давать определение понятий: механическое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, неравномерное движение, равноускоренное 
движение, движение по окружности с постоянной скоростью, система отсчёта, 

материальная точка, траектория, путь, перемещение, координата, момент 

времени, промежуток времени, скорость равномерного движения, средняя 
скорость, мгновенная скорость, ускорение, центростремительное ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: механическое 

движение, поступательное движение, равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, движение с ускорением свободного 
падения, движение по окружности с постоянной скоростью для конкретных тел.  

Задавать систему отсчета для описания движения конкретного тела 

Распознавать ситуации, в которых тело можно считать материальной точкой. 
Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение и приводить 

примеры тел, имеющих заданную траекторию движения. 



260 
 

 

Определять в конкретных ситуациях значения скалярных физических величин: 
момента времени, промежутка времени, координаты, пути, средней скорости. 

Находить модуль и проекции векторных величин. 

Определять в конкретных ситуациях направление, модуль и проекции 

векторных физических величин: перемещения, скорости равномерного 
движения, мгновенной скорости, ускорения, центростремительного ускорения. 

Применять знания о действиях с векторами, полученные на уроках геометрии.  

Записывать уравнения равномерного и равноускоренного механического 
движения. Составлять уравнения равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения в конкретных ситуациях. Определять по уравнениям 

параметры движения. 

Применять знания о построении и чтении графиков зависимости между 
величинами, полученные на уроках алгебры. Строить график зависимости 

координаты материальной точки от времени движения. Определять по графику 

зависимости координаты от времени характер механического движения, 
начальную координату, координату в указанный момент времени, изменение 

координаты за некоторый промежуток времени, проекцию скорости (для 

равномерного прямолинейного движения). Определять по графику зависимости 

проекции скорости от времени характер механического движения, проекцию 
начальной скорости, проекцию ускорения, изменение координаты. Определять 

по графику зависимости проекции ускорения от времени характер 

механического движения, изменение проекции скорости за определённый 
промежуток времени. 

Давать определение понятий: абсолютно твёрдое тело, поступательное и 

вращательное движения абсолютно твёрдого тела. Распознавать в конкретных 
ситуациях, воспроизводить и наблюдать поступательное и вращательное 

движения твёрдого тела. Применять модель абсолютно твёрдого тела для 

описания движения тел. Вычислять значения угловой и линейной скоростей, 

частоты и периода обращения в конкретных ситуациях.  
Различать путь и перемещение, мгновенную и среднюю скорости. 

Измерять значения перемещения, пути, координаты, времени движения, 

мгновенной скорости, средней скорости, ускорения, времени движения. 
Работать в паре при выполнении лабораторных работ и практических заданий. 

Применять модели «материальная точка», «равномерное прямолинейное 

движение», «равноускоренное движение» для описания движения реальных тел 
и объектов, изучаемых в курсе биологии 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 
2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

               Лабораторные работы: 
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Изучение движения тела по окружности 
 

 

Законы динамики Ньютона 4 ч 

Силы в механике. 5 ч 

Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчёта. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 
Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Вес и невесомость Силы упругости. 

Закон Гука. Силы трения 

 

Демонстрации: 
✔ Измерение силы по деформации пружины. 

✔ Третий закон Ньютона. 

✔ Свойства силы трения. 
✔ Центр тяжести плоского тела. 

Лабораторные работы 

✔ Измерение жёсткости пружины. 

✔ 2. Измерение коэффициента трения скольжения. 
 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
Давать определение понятий: инерция, инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила, инерциальная система отсчёта. Распознавать, 

наблюдать явление инерции. Приводить примеры его проявления в конкретных 
ситуациях.  Объяснять механические явления в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчёта Выделять действия тел друг на друга и характеризовать их 

силами. Применять знания о действиях над векторами, полученные на уроках 

геометрии. Определять равнодействующую силу двух и более сил. 
Формулировать первый, второй и третий законы Ньютона, условия их 

применимости. Применять первый, второй и третий законы Ньютона при 

решении расчётных задач. Формулировать принцип относительности Галилея.  

Давать определение понятий: сила тяжести, сила упругости, сила трения, 

вес, невесомость.  

Формулировать закон всемирного тяготения и условия его применимости. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию об открытии 

Ньютоном закона всемирного тяготения. Применять закон всемирного тяготения 

при решении конкретных задач. Рассчитывать силу тяжести в конкретных 

ситуациях. 
Вычислять вес тел в конкретных ситуациях. Называть сходство и различия 

веса и силы тяжести. Распознавать и воспроизводить состояния тел, при которых 

Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в механике. 
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вес тела равен силе тяжести, больше или меньше её. Описывать и 
воспроизводить состояние невесомости тела 

Готовить презентации и сообщения о поведении тел в условиях 

невесомости, о полётах человека в космос, о достижениях нашей страны в 

подготовке космонавтов к полётам в условиях невесомости. 
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды деформации 

тел. Формулировать закон Гука, границы его применимости. Вычислять и 

измерять силу упругости, жёсткость пружины. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления сухого трения покоя, 

скольжения, качения, явление сопротивления при движении тела в жидкости 

или газе. Измерять и изображать графически силы трения покоя, скольжения, 

качения, жидкого трения в конкретных ситуациях. Использовать формулу для 
вычисления силы трения скольжения при решении задач. 

Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, силу трения, удлинение 

пружины. Определять с помощью косвенных измерений жёсткость пружины, 
коэффициент трения скольжения. 

Работать в паре при выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

вкладе разных учёных в развитие механики. Готовить презентации и сообщения 
по изученным темам.(возможные темы представлены в учебнике) 

Применять законы динамики для описания движения реальных тел 

 

Закон сохранения импульса. 3 ч 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса Реактивное движение.  

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий):  Давать определение понятий: импульс материальной 

точки, импульс силы, импульс системы тел, замкнутая система тел, реактивное 

движение.  Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие 

столкновения тел, реактивное движение. Находить в конкретной ситуации 
значения импульса материальной точки и импульса силы. Формулировать 

закон сохранения импульса, границы его применимости. Составлять 

уравнения, описывающие закон сохранения импульса в конкретной ситуации. 
Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения импульса.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию по 

заданной теме. Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
(возможные темы представлены в учебнике). 

Готовить презентации и сообщения о полётах человека в космос, о 

достижениях нашей страны в освоении космического пространства. Работать в 
паре или группе при выполнении практических заданий. 

 

Закон сохранения механической энергии 4 ч  
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Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. 
Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела.  Закон сохранения 

механической энергии. 

Демонстрации: 
- Реактивное движение, устройство и принцип действия ракеты. 

Лабораторная  работа: 

«Изучение закона сохранения механической энергии». 
Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Давать определение понятий: работа силы мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, полная механическая энергия, изолированная система, 

консервативная сила. 

Вычислять в конкретной ситуации значения физических величин: работы 
силы, работы силы тяжести, работы силы упругости,  работы силы трения, 

мощности, кинетической энергии, изменения кинетической энергии, 

потенциальной энергии тел в гравитационном поле, потенциальной энергии 

упруго деформированного тела, полной механической энергии.  Составлять 
уравнения, связывающие работу силы, действующей на тело в конкретной 

ситуации, с изменением кинетической энергии тела. Находить, используя состав 

ленное уравнение, неизвестные величины. Формулировать закон сохранения 

полной механической энергии, называть границы его применимости. 
Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной 

механической энергии, в конкретной ситуации. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 
Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения полной 

механической энергии. 

Выполнять экспериментальную проверку закона сохранения механической 

энергии. Выполнять косвенные измерения импульса тела, механической энергии 
тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию по 
заданной теме. Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Применять законы сохранения импульса и механической энергии для 

описания движения реальных тел. 
 

Статика. 3 ч.  

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Виды равновесия. 
Условия равновесия. 

Момент силы. 
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Лабораторная работа:  
Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):  Давать определение понятий: равновесие, устойчивое 

равновесие, неустойчивое равновесие, безразличное равновесие, плечо силы, 
момент силы. 

Находить в конкретной ситуации значения плеча силы, момента силы. 

Перечислять условия равновесия материальной точки и твёрдого тела. 
Составлять уравнения, описывающие условия равновесия, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды равновесия 
тел. 

Измерять силу с помощью пружинного динамометра и цифрового датчика 

силы, измерять плечо силы. Работать в паре, группе при выполнении 
практических заданий. Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию о значении статики в строительстве, технике, быту, объяснение 

формы и размеров объектов природы. Готовить презентации и сообщения, по 

заданным темам. 
Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 

 

Основы гидромеханики  2 ч 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. 
Плавание тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
Давать определение понятий: несжимаемая жидкость, равновесие 

жидкости и газа, гидростатическое давление. 

Находить в конкретной ситуации значения давления в покоящейся 

жидкости или газе. Формулировать закон Паскаля. Применять закон Паскаля 
для объяснения гидростатического парадокса, для объяснения принципа 

действия гидравлического пресса и вычисления параметров пресса. 

Формулировать закон Архимеда. Применять закон Архимеда для решения задач. 
Рассчитывать плотность тела по его поведению в жидкости. Определять 

возможность плавания тела. 

Подведение итогов изучения темы «Механика».  

Описывать механическую картину мира. Перечислять объекты, модели, 
явления, физические величины, законы, научные факты, средства описания, 

рассматриваемые в классической механике. Формулировать прямую и обратную 

задачи механики. Указывать границы применимости моделей и законов 
классической механики. Называть примеры использования моделей и законов 

механики для описания движения реальных тел. 
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Молекулярная физика и термодинамика. 17ч 

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 
Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 
термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и 
КПД тепловых машин. 

 

Основы молекулярно-кинетической теории. (3 ч.)  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Броуновское движение.  Температура и 
тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и Кельвина. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Силы 

взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях вещества. Модель 
«идеальный газ». Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа.  Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. 
Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 
4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6. Принцип действия термометров. 
7. Явление испарения. 

8. Кипение. 

9. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

10. Явление плавления. 
11. Явление кристаллизации. 

 

Лабораторные работы:  

✔ Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий):   

Давать определение понятий: тепловые явления, макроскопические тела, 

тепловое движение, броуновское движение, диффузия, относительная 

молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, молекула, масса 
молекулы, скорость движения молекулы, средняя кинетическая энергия 

молекулы, силы взаимодействия молекул, идеальный газ, микроскопические 

параметры, макроскопические параметры, давление газа, абсолютная 
температура, тепловое равновесие, МКТ.  Перечислять микроскопические и 

макроскопические параметры газа. Перечислять основные положения МКТ, 

приводить примеры, результаты наблюдений и описывать эксперименты, 

доказывающие их справедливость. Распознавать и описывать явления: тепловое 
движение, броуновское движение, диффузия. Воспроизводить и объяснять 

опыты, демонстрирующие зависимость скорости диффузии от температуры и 

агрегатного состояния вещества. Наблюдать диффузию в жидкостях и газах. 
Использовать полученные на уроках химии умения определять значения 

относительной молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, 

массы молекулы, формулировать состояний вещества на основе МКТ 

физический смысл постоянной Авогадро. Оценивать размер молекулы. 

Объяснять основные свойства агрегатных состояний вещества на основе МКТ.  

Измерять температуру жидкости, газа жидкостными и цифровыми 

термометрами. Работать в паре, группе при выполнении практических заданий.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете сведения по истории 

развития атомистической теории строения вещества 

 

Уравнение состояния газа. 4 ч 

Описывать модель «идеальный газ». Составлять основное уравнение МКТ 

идеального газа в конкретной ситуации. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 
Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул, в конкретной ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. Описывать способы измерения 
температуры. Сравнивать шкалы Кельвина и Цельсия. 

Составлять уравнение, связывающее абсолютную температуру идеального 

газа со средней кинетической энергией молекул, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа с 

абсолютной температурой, в конкретной ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 
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Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Изопроцессы. Газовые законы. 

Лабораторная работа:  

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа). 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение 
Менделеева—Клапейрона в конкретной ситуации. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе.  
Формулировать газовые законы и определять границы их применимости. 

Составлять уравнения для их описания. Вычислять, используя составленное 
уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и изотермический 

процессы. Определять по графикам характер процесса и макропараметры 
идеального газа. 

Измерять давление воздуха манометрами и цифровыми датчиками давления 

газа, температуру газа жидкостными термометрами и цифровыми 
температурными датчиками, объём газа  с помощью сильфона. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 
Применять модель идеального газа для описания поведения реальных газов. 

 

 Взаимные превращения жидкостей и газов. 1 ч  

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные пары.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий):   

Давать определение понятий: испарение конденсация, кипение, 

динамическое равновесие, насыщенный пар, ненасыщенный пар.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, 
конденсация, кипение. 

Жидкости. 1 ч 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий):   

Перечислять свойства жидкости и объяснять их с помощью модели 

строения жидкости, созданной на основе МКТ. Давать определение понятий: 

сила поверхностного натяжения, коэффициент поверхностного натяжения. 
Распознавать и воспроизводить примеры проявления действия силы 

поверхностного натяжения. 

Твёрдые тела 1 ч  

Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твёрдых тел. 

Жидкие кристаллы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Называть сходства и различия твёрдых тел, аморфных тел, жидких 

кристаллов. Перечислять свойства твёрдых тел. 

Основы термодинамики. 7 ч 

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её равновесное 

состояние Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Количество теплоты. Теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловых машин. 

Ученик научится: Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий): 

 Давать определение понятий: термодинамическая система, изолированная 

термодинамическая система, равновесное состояние, термодинамический 

процесс, внутренняя энергия, внутренняя энергия идеального газа, 
теплоёмкость, количество теплоты, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, работа в 

термодинамике адиабатный процесс, обратимый процесс, необратимый 
процесс, нагреватель, холодильник, рабочее тело, тепловой двигатель КПД 

теплового двигателя. 

 Распознавать термодинамическую систему, характеризовать её состояние и 

процессы изменения состояния. Описывать способы изменения состояния 
термодинамической системы путём совершения механической работы и при 

теплопередаче. Составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации. 

Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
 Определять значения внутренней энергии идеального газа, изменение 

внутренней энергии идеального газа, работы идеального газа, работы над 
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идеальным газом, количества теплоты в конкретных ситуациях. Определять 
значение работы идеального газа по графику зависимости давления от объёма 

при изобарном процессе. Формулировать первый закон термодинамики. 

Составлять уравнение, описывающее первый закон термодинамики, в 

конкретных ситуациях для изопроцессов в идеальном газе. Вычислять, 
используя составленное уравнение, неизвестные величины. Различать 

обратимые и необратимые процессы. Подтверждать примерами необратимость 

тепловых процессов. 
Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в примерах основные части 

двигателей, описывать принцип действия. Вычислять значения КПД теплового 

двигателя в конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете информацию о проблемах энергетики 
и охране окружающей среды. 

Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и охране окружающей 

среды, вести диалог, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения, 
выслушивать мнение оппонента. 

 

Основы электродинамики. 16 ч 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции полей. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля—

Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток 

в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  
 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Электростатика. 6 ч 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. 

Напряжённость и потенциал электростатического поля, связь между ними. 
Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. 
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Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 
3. Закон Кулона. 

4. Проводники и диэлектрики. 

5. Полупроводники. Диод. Транзистор. 
6. Электронно-лучевая трубка. 

7. Электростатическая индукция. 

8. Конденсаторы и электроемкость. 

9. Соединения проводников. 
 

Ученик научится: Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий):  
Давать определение понятий: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный электрический заряд, свободный электрический 

заряд, электрическое поле, напряжённость электрического поля, линии 

напряжённости электрического поля,  однородное электрическое поле, 
потенциал электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического 

поля, эквипотенциальная поверхность, электростатическая индукция, 

поляризация диэлектриков, диэлектрическая проницаемость вещества, 
электроёмкость, конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные способы 

электризации тел. Объяснять явление электризации на основе знаний о строении 

вещества. Описывать и воспроизводить взаимодействие заряженных тел.  
Описывать принцип действия электрометра. Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, условия его применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон сохранения электрического заряда, в конкретных ситуациях. 
Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины.  

Формулировать закон Кулона, условия его применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон Кулона, в конкретных ситуациях. Вычислять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Вычислять значение напряжённости поля точечного электрического 

заряда, определять направление вектора напряжённости в конкретной ситуации. 

Формулировать принцип суперпозиции электрических полей.  

Определять направление и значение результирующей напряжённости 
электрического поля системы точечных зарядов. Изображать электрическое 

поле с помощью линий напряжённости. Распознавать и изображать линии 

напряжённости поля точечного заряда, системы точечных зарядов, заряженной 
плоскости, двух параллельных плоскостей,  однородного и неоднородного 

электрических полей. Определять по линиям напряжённости электрического 

поля знаки и характер распределения зарядов. 
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Определять потенциал электростатического поля в данной точке поля 
одного и нескольких точечных электрических зарядов, разность потенциалов,  

напряжение в конкретных ситуациях. 

 Составлять уравнения, связывающие напряжённость электрического поля 

с разностью потенциалов. Вычислять, используя составленное уравнение, 
неизвестные величины Изображать эквипотенциальные поверхности 

электрического поля.  

Распознавать и воспроизводить эквипотенциальные поверхности поля 
точечного заряда, системы точечных зарядов, заряженной плоскости, двух 

параллельных плоскостей, однородного и неоднородного электрических полей.  

Объяснять устройство, принцип действия, практическое значение 

конденсаторов. Вычислять значения электроёмкости плоского конденсатора, 
заряда конденсатора, напряжения на обкладках конденсатора, параметров 

плоского конденсатора, энергии электрического поля заряженного конденсатора 

в конкретных ситуациях. 
Находить в Интернете и дополнительной литературе информацию об 

открытии электрона, истории изучения электрических явлений. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы представлены 

в учебнике). 

 

Законы постоянного тока. 6 ч  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединения проводников Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

 1. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольт-

амперная характеристика, электрическое сопротивление, сторонние силы, 

электродвижущая сила. Перечислять условия существования электрического 
тока. Распознавать и воспроизводить явление электрического тока, действия 

электрического тока в проводнике. Объяснять механизм явлений на основании 

знаний о строении вещества. 
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 Пользоваться амперметром, вольтметром учитывать особенности 
измерения конкретным прибором и правила подключения в электрическую цепь 

Исследовать экспериментально зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения и от сопротивления проводника. Строить график вольт-амперной 

характеристики. 
 Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, описывающее закон Ома для участка цепи, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные 
значения величин. Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при 

последовательном и параллельном соединениях проводников. Выполнять 

расчёты сил токов и напряжений в различных электрических цепях. 

 Формулировать и использовать закон Джоуля—Ленца. Определять работу 
и мощность электрического тока, количество теплоты, выделяющейся в 

проводнике с током, при заданных параметрах.  

 Формулировать закон Ома для полной цепи условия его применимости. 
Составлять уравнение, выражающее закон Ома для полной цепи, в конкретных 

ситуациях. Рассчитывать, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины.  

Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и силу тока на 
участке цепи с помощью вольтметра, амперметра и цифровых датчиков 

напряжения и силы тока. 

 Соблюдать правила техники безопасности при работе с источниками тока.  

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 
 Находить в литературе и Интернете информацию о связи 

электромагнитного взаимодействия с химическими реакциями и 

биологическими процессами, об использовании электрических явлений живыми 
организмами и т. д. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

 

Электрический ток в различных средах 4 ч 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры.  

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости.  

Электрический ток в электролитах. Электрический ток в вакууме и газах.  

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
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Давать определение понятий: носители электрического заряда, 
проводимость, собственная проводимость, примесная проводимость, 

электронная проводимость, дырочная проводимость, р—n -переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый разряд, рекомбинация, 

ионизация, самостоятельный разряд, несамостоятельный разряд. Распознавать и 
описывать явления прохождения электрического тока через проводники, 

полупроводники, вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризовать электрический ток в среде: называть 
носители зарядов, механизм их образования, характер движения зарядов в 

электрическом поле и в его отсутствие, зависимость силы тока от напряжения, 

зависимость силы тока от внешних условий. 

Перечислять основные положения теории электронной проводимости 
металлов. Вычислять значения средней скорости упорядоченного движения 

электронов в металле под действием электрического поля в конкретной 

ситуации. Определять сопротивление металлического проводника при данной 
температуре. 

Перечислять основные положения теории электронно-дырочной 

проводимости полупроводников. 

Приводить примеры чистых полупроводников, полупроводников с 
донорными и акцепторными примесями. Приводить примеры использования 

полупроводниковых приборов.  Перечислять условия существования элек-

трического тока в вакууме Применять знания о строении вещества для описания 

явления термоэлектронной эмиссии. Описывать принцип действия вакуумного 
диода, электронно-лучевой трубки. Приводить примеры использования 

вакуумных приборов. Объяснять механизм образования свободных зарядов в 

растворах и расплавах электролитов. 
Применять знания о строении вещества для описания явления электролиза. 

Приводить примеры использования электролиза. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества для описания явлений 

самостоятельного и несамостоятельного разрядов. 
Распознавать, приводить примеры, перечислять условия возникновения 

самостоятельного и несамостоятельного газовых разрядов, различных типов 

газовых разрядов. 

Приводить примеры использования газовых разрядов.  

Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме. 
Перерабатывать, анализировать и представлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Резерв 7 ч  
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Основы электродинамики (продолжение) 9 ч 

 Магнитное поле 5 ч 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца.  Правило левой руки.  Магнитные 

свойства вещества. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Сила Ампера. 

5. Сила Лоренца. Ускорители частиц. 

  

Лабораторная работа:  

Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с  током. 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определение понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, 

вихревое поле, сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура 

Кюри. 

Давать определение единицы индукции магнитного поля. Перечислять 

основные свойства магнитногополя. Изображать магнитные линии постоянного 

магнита, прямого проводника с током, катушки с током. 
 Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной 

стрелки и проводника с током, действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Формулировать закон Ампера, называть границы его 

применимости. Определять направление линий индукции магнитного поля с 
помощью правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы 

Лоренца с помощью правила левой руки. Применять закон Ампера и формулу 

для вычисления силы Лоренца при решении задач.  
Перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства 

диа-, пара- и ферромагнетиков. 

Измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 
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Работать в паре при выполнении практических заданий, в паре и группе 
при решении задач. 

Находить в литературе и Интернете информацию о вкладе Ампера, 

Лоренца в изучение магнитного поля, русского физика Столетова в 

исследование магнитных свойств ферромагнетиков, о применении закона 
Ампера, практическом использовании действия магнитного поля на 

движущийся заряд, об ускорителях элементарных частиц, о вкладе российских 

учёных в создание ускорителей элементарных частиц, в том числе в 
Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне и на 

адронном коллайдере в ЦЕРНе; об использовании ферромагнетиков, о 

магнитном поле Земли. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Электромагнитная индукция 4 ч 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции Электромагнитное поле Практическое 

применение закона электромагнитной индукции Явление самоиндукции 

Индуктивность. Энергия магнитного поля  

Демонстрации: 

 

1. Опыты Фарадея. 

2. Электромагнитная индукция. 

3. Электроизмерительные приборы, громкоговоритель и микрофон. 
4. Правило Ленца. 

5. Индуктивность. 

6. Устройство индукционного генератора. 

7. Трансформатор 

Лабораторная работа 

 Исследование явления электромагнитной индукции 

 

  Взаимодействие  токов.  Магнитное  поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Открытие  электромагнитной  индукции. 

Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Индукционный генератор электрического тока. 
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Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле. 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий):  Давать определение понятий: явление электромагнитной 

индукции, магнитный поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, 

ЭДС самоиндукции. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной 

индукции, показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления. 

Наблюдать и анализировать эксперименты, демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, называть 
границы его применимости. Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного 

поля. 
 Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать 

эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления электромагнитной 
индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, 

показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления. 
Формулировать закон самоиндукции, называть границы его 

применимости. 

Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью. 

Определять зависимость индуктивности катушки от её длины и площади 

витков. Определять в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС 

индукции, ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, 

индуктивность, энергию электромагнитного поля. Находить в литературе и 

Интернете информацию об истории открытия явления электромагнитной 

индукции, о вкладе в изучение этого явления российского физика Э. X. Ленца, о 

борьбе с проявлениями электромагнитной индукции и её использовании в 

промышленности. 

 Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Колебания и волны. 16 ч 

Механические колебания 3 ч 
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Механические колебания. Свободные колебания. Математический и 

пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Вынужденные колебания, резонанс. 

Лабораторная работа: 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Исследование: 

При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определение понятий: колебания, колебательная система, 

механические колебания, гармонические колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс, смещение, 

амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза. 
Называть условия возникновения колебаний. Приводить примеры 

колебательных систем. 

Описывать модели «пружинный маятник», «математический маятник». 
Перечислять виды колебательного движения, их свойства. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, 

свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс. 
Перечислять способы получения свободных и вынужденных 

механических колебаний.  

Составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение. 
Определять по уравнению колебательного движения параметры колебаний. 

Представлять графически зависимость смещения от времени при 

колебаниях математического и пружинного маятников. Определять по графику 

характеристики колебаний: амплитуду, период и частоту. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения периода колебаний 

математического или пружинного маятника, энергии маятника. 

Объяснять превращения энергии при колебаниях математического 

маятника и груза на пружине. 
Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практических 

заданий, исследований. Планировать эксперимент. 

Вести дискуссию на тему «Роль резонанса в технике и в быту».  
Находить в литературе и Интернете информацию об использовании 

механических колебаний в приборах геологоразведки, часах, качелях, других 

устройствах, об использовании в технике и музыке резонанса и по борьбе с ним.  
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Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 
представлены в учебнике).  

Решать задачи. Контролировать решение задач самим и другими 

учащимися. 

 

Электромагнитные колебания 6 ч 

 Электромагнитные колебания. Колебательный контур Свободные 

электромагнитные колебания Переменный ток 

Демонстрации: 
1. Вращение рамки с током в магнитном поле. 

2. Резонанс в электрической цепи. 

3. Трансформатор. 
Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определение понятий: электромагнитные колебания, 

колебательный контур, вынужденные электромагнитные колебания, свободные 

электромагнитные колебания, переменный электрический ток, активное 

сопротивление, действующее значение силы тока, действующее значение 

напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации.  Изображать схему 

колебательного контура и описывать принцип его работы. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре при электромагнитных колебаниях. 

Представлять в виде графиков зависимость электрического заряда, силы 

тока и напряжения от времени при свободных электромагнитных колебаниях. 
Определять по графику колебаний характеристики: амплитуду, период и 

частоту. 

Записывать формулу Томсона. 

Вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту свободных 
электромагнитных колебаний. 

Определять период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных 

ситуациях.  
Объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора 

переменного тока. 

Называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

резистором. 
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Записывать закон Ома для цепи переменного тока. Находить значения 
силы тока, напряжения, активного сопротивления, цепи переменного тока в 

конкретных ситуациях. 

Вычислять значения мощности, выделяющейся в цепи переменного тока, 

действующие значения тока и напряжения.  

Описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора.  

Находить в литературе и Интернете информацию о получении, передаче и 

использовании переменного тока, об истории создания и применении 
трансформаторов, успехах и проблемах электроэнергетики. 

Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, аргументировать свою 

позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Механические волны. 3 ч 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Звуковые волны 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определение понятий: механическая волна, поперечная волна, 
продольная волна, скорость волны, длина волны, фаза волны, луч, звуковая 

волна, громкость звука, высота тона, тембр, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, механических волн, когерентные источники, 

стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна.  

Перечислять свойства механических волн. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать механические волны, поперечные волны, продольные волны, 

отражение, преломление, поглощение, интерференцию механических волн. 

Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз. 

Определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волны, разности 

фаз волн. 

Находить в литературе и Интернете информацию о возбуждении, 

передаче и использовании звуковых волн, об использовании резонанса 
звуковых волн в музыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека звуковых 

волн, аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение других 
участников. 
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Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 
темы представлены в учебнике). 

Электромагнитные волны 4 ч 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Вихревое электрическое поле. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение. 
Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определение понятий: электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле, электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, 

фаза волны, отражение, преломление, поглощение, интерференция, дифракция, 
поперечность, поляризация электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация. 

Объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей. 

Рисовать схему распространения электромагнитной волны. Перечислять 

свойства и характеристики электромагнитных волн. 
Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, приём, 

отражение, преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию электромагнитных волн. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения характеристик волн: 

скорости, частоты, длины волны, разности фаз. 

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. Называть и описывать современные средства связи. 
 Выделять роль А. С. Попова в изучении электромагнитных волн и 

создании радиосвязи.  Относиться с уважением к учёным и их открытиям.  

Обосновывать важность открытия электромагнитных волн для развития науки. 
Находить в литературе и Интернете информацию, позволяющую ответить на 

поставленные вопросы по теме.  

Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практических 

заданий. 

Вести дискуссию о пользе и вреде использования человеком 

электромагнитных волн, аргументировать свою позицию, уметь выслушивать 

мнение других участников. Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Оптика.  13 ч 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления 
света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция, поляризация. 
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Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии 

свободной частицы. 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика. 11 ч 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 
однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 
Практическое применение электромагнитных излучений. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Радиолокация. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 
6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
9. Получение изображений с помощью линз. 

10. Кольца Ньютона. 

11. Дифракционная решетка. 

 

Лабораторные работы: 

1. Определение показателя преломления среды. 

2. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Определение длины световой волны. 

Исследования: 

1. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

2. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 
расстояния от линзы до предмета. 

Проверка гипотез: 

1. Угол преломления прямо пропорционален углу падения- 

Конструирование модели телескопа, микроскопа. 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, световой луч, 
скорость света, отражение света, преломление света, полное отражение света, 
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угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель 
преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, 

дифракция света, дифракционная решётка, поляризация света, естественный 

свет, плоскополяризованный свет. 
Описывать методы измерения скорости света. 

Перечислять свойства световых волн. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать распространение световых волн, отражение, преломление, 
поглощение, дисперсию, интерференцию, дифракцию и поляризацию световых 

волн. 

Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления 

света, границы 
их применимости. 

Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, 

поворотной призме, оборачивающей призме, тонкой линзе.  
Строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные характеристики— оптический центр, 

главная оптическая ось, фокус, оптическая сила. 

 Определять в конкретной ситуации значения угла падения, угла 
отражения, угла преломления, относительного показателя преломления, 

абсолютного показателя преломления, скорости света в среде, фокусного 

расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода дифракционной  

решётки, положения интерференционных дифракционных максимумов и 
минимумов. 

 Записывать формулу тонкой линзы, рассчитывать в конкретных 

ситуациях с её помощью неизвестные величины  
Объяснять принцип коррекции зрения помощью очков. 

 Исследовать зависимость угла преломления от угла падения, зависимость 

расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета  

Проверять гипотезы 

 угол преломления прямо пропорционален углу падения.  

Конструировать 

 модели телескопа и/или микроскопа 
 Работать в паре и группе при выполнении практических заданий 

выдвижении гипотез, разработке методов проверки гипотез. 

 Находить в литературе и Интернете информацию о биографиях И. 

Ньютона X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля, об их научных работах, о значении 
их работ для современной науки. Высказывать своё мнение о значении научных 

открытий и работ по оптике И. Ньютона, X. Гюйгенса, Т. Юнга, О Френеля. 

Воспринимать анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в соответствии с поставленными задачами.  
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Выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света. 
Участвовать в обсуждении этих теорий и современных взглядов на природу 

света. 

 Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 
 

Излучение и спектры 2 ч. 

Наблюдение спектров 

Демонстрации: 

✔ Спектральные аппараты 
Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определение понятий: тепловое излучение, 

электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция, 

фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый 

спектр, спектр поглощения, спектральный анализ. 
Перечислять виды спектров. Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излучения и 

поглощения. Перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, 
свойства, применение. Использовать шкалу электромагнитных волн. Сравнивать 

свойства электромагнитных волн разных диапазонов 

Основы специальной  теории относительности 3 ч 

Постулаты СТО: инвариантность модуля скорости света в вакууме, 
принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Ученик научится: 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):  Давать определение понятий: событие, постулат 

собственная инерциальная система отсчёта собственное время, собственная 

длина тела,  масса покоя, инвариант, энергия покоя. 
Формулировать постулаты СТО. Формулировать выводы из постулатов 

СТО. 

Анализировать формулу релятивистского закона сложения скоростей.  
Записывать выражение для энергии покоя частиц. Излагать суть принципа 

соответствия. 

 Находить в литературе и Интернете информацию о теории эфира, об 

экспериментах, которые привели к созданию СТО, об относительности 
расстояний и промежутков времени, о биографии А. Эйнштейна. Высказывать 

своё мнение о значении СТО для современной науки. 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. Тепловое 

излучение. Шкала электромагнитных волн. 
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Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 
представлены в учебнике) 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 
Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Квантовая физика. 17 ч 

Световые кванты 5 ч 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта.  Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. 
 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 
Давать определение понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, 

задерживающее напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта.  

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. Описывать опыты 
Столетова. Формулировать гипотезу Планка о квантах,  законы фотоэффекта. 

Анализировать законы фотоэффекта. Записывать и составлять в конкретных 

ситуациях,  уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить с его помощью 

неизвестные величины. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной кинетической 

энергии фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, работы выхода, 

запирающего напряжения,  частоты и длины волны, соответствующих красной 
границе фотоэффекта. Приводить примеры использования фотоэффекта.  

Объяснять суть корпускулярно-волнового дуализма. 

Описывать опыты Лебедева по измерению давления света и опыты 

Вавилова по оптике. 
Формулировать соотношение неопределённостей Гейзенберга и объяснять 

его суть. 

Находить в литературе и Интернете информацию о работах Столетова 
Лебедева, Вавилова, Выделять роль российских учёных в исследовании свойств 

света. Приводить примеры биологического и химического действия света.  
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Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 
представлены в учебнике). 

Атомная физика 3 ч 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  
Демонстрации: 

1. Спектральные аппараты. 

Лабораторная работа 

1.Наблюдение сплошного линейчатого спектров. 

2. Исследование спектра водорода. 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий): 

Давать определение понятий: атомное ядро,  энергетический уровень, 

энергия ионизации. Описывать опыты Резерфорда. Описывать и сравнивать 
модели атома Томсона и Резерфорда, линейчатые спектры. 

Формулировать квантовые постулаты Бора. Объяснять линейчатые 

спектры атома водорода на основе квантовых постулатов Бора. Рассчитывать в 

конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при переходе 
атома из одного стационарного состояния в другое, энергию ионизации атома. 

Находить в литературе и Интернете сведения о фактах, подтверждающих 

сложное строение атома, о работах учёных по созданию модели строения атома, 

о применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту. Выделять 
роль российских учёных в создании и использовании лазеров. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 
Физика атомного ядра 7 ч 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы 

и энергия связи ядра. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Методы наблюдения и 
регистрации элементарных частиц. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Термоядерный синтез. 
Применение ядерной энергии.  

Лабораторная работа: 
 Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям). 

 

Демонстрации: 
1. Спектральные аппараты. 

2. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 
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4. Дозиметр. 
 

Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 
Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, 

дефект масс, энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, 

радиоактивность, период полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные 
реакции, энергетический выход ядерной реакции, цепная ядерная реакция, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реакция.  

Сравнивать свойства протона и нейтрона. Описывать протонно-
нейтронную модель ядра Определять состав ядер различных элементов с 

помощью таблицы Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. 

Сравнивать силу электрического отталкивания протонов и силу связи 
нуклонов в ядре.  

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи 

конкретных атомных ядер. Анализировать связь удельной энергии связи с 

устойчивостью ядер. Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер. 
Сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений. 

. Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы 

его применимости. Определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся 

ядер, число распавшихся ядер, период полураспада. 
Определять импульс и энергию частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям). 

Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных реакций. 
Рассчитывать энергический выход ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. 

Сравнивать ядерные и термоядерные реакции. Участвовать в обсуждении 

преимуществ и недостатков ядерной энергетики. 
Находить в литературе и Интернете сведения об открытии протона, 

нейтрона радиоактивности, о получении и использовании радиоактивных, 

изотопов, новых химических элементов. Выделять роль российских учёных в 
исследованиях атомного ядра, 

открытии спонтанного деления ядер урана, развитии ядерной энергетики, 

создании новых изотопов в ОИЯИ (Объединённый институт ядерных 

исследований в г. Дубне). 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Элементарные частицы. 2 ч. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Ученик научится: 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий): 

Давать определение понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, 

глюон. Перечислять основные свойства элементарных частиц. Выделять 

группы элементарных частиц. Перечислять законы сохранения которые 
выполняются при превращениях частиц. Описывать процессы аннигиляции 

частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. 
Описывать роль ускорителей в изучении элементарных частиц. Находить в 

литературе и Интернете сведения об истории открытия элементарных частиц, о 

трёх этапах в развитии физики элементарных частиц. Описывать современную 

физическую картину мира. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Строение  Вселенной 

Солнечная  система. Строение и эволюция Вселенной. 5ч.  

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна . Строение и 

эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Лабораторная работа: 

Определение периода обращения двойных звёзд (по печатным материалам). 
 Наблюдения: 

 Вечерние наблюдения звёзд Луны и планет в телескоп или бинокль.  

 Исследование  

Исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам). 
Ученик научится: 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
Давать определение понятий: парсек, астрономическая единица, перигелий 

афелий, солнечное затмение, лунное затмение, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, 

протуберанец,  протозвезда,  сверхновая звезда, галактика, квазар, красное 
смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной. 

 Наблюдать Луну и планеты в телескоп. Выделять особенности системы 

Земля—Луна. Распознавать, моделировать, наблюдать лунные и солнечные 
затмения. Объяснять приливы и отливы. Описывать строение Солнечной 

системы. Перечислять планеты и виды малых тел. Описывать строение Солнца. 

Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать правила безопасности при наблюдении 
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Солнца. Перечислять типичные группы звёзд, основные физические 
характеристики звёзд. 

Описывать эволюцию звёзд от рождения до смерти. Называть самые яркие 

звёзды и созвездия. Перечислять виды галактик, описывать со став и строение 

галактик. Выделять Млечный Путь среди других галактик. Определять место 
Солнечной системы в Галактике. Оценивать порядок расстояний до 

космических объектов. 

Описывать суть красного смещения и его использование при изучении 
галактик. Приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории 

расширяющейся Вселенной. 

 Работать в паре и группе при выполнении практических заданий. 

 Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и 
информации об их особенностях. Участвовать в обсуждении известных 

космических исследований. 

 Выделять советские и российские достижения в области космонавтики и 
исследования космоса. Относиться с уважением к российским учёным и 

космонавтам. 

 Находить в литературе и Интернете сведения на заданную тему. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам. 
 

 

Астрономия  

Базовый 

 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в 
них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как 

астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 
Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется 
по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят 
горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 
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Солнца по эклиптике. 
Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и  

предсказания затмений 
Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их 
согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и 
в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение 

расстояния до них, парсек. 
Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. 
Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический 

смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к  

планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между 

Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 

Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- 

гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 
Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 

парникового эффекта в формировании климата Земли. 
Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как 

парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает 
атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 



290 
 

 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 
Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 

вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп 

астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс 

Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 
Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 

железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 
Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов.  
Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры 

и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 
Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 

источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода,  
перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 

Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 

температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — 
светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 
Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и 
их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 
Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды,  

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 

периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 
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которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 
Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого 
карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика 

с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 
сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных 
звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной  

звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 

звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 

звёзд. 
Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности 
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 
Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение 

и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд,  

скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 
Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 

Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 
космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 
галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 
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галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 
и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение,  

температура и масса межгалактического газа, необходимость 
существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 

тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 
Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы 

классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 
бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и 

противоречия между классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей 
теории относительности для построения модели Вселенной. Связь 

между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения 
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во 

Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 
вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 

этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 
излучения. Почему необходимо привлечение общей теории  

относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере 
её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 
спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни 
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на них. 
Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов 

внеземным цивилизациям. 

 

Химия 

Базовый уровень 

 

 

Введение (1 час) 

Методы научного познания. 

 

       Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями 

химической лаборатории, проведения химического эксперимента. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 часа) 

Теория строения органических соединений. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения 

органических соединений. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава 

органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 
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окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.  

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение 

метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8часов) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). 

Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение 

этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение 

и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в 

спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 
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(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 

жизни человека. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых 

кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление 

жиров. Мылa. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта,  

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Крахмал и целлюлоза как 

представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. 

Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции 

на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция 

продуктов коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 

крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства 

глицерина. 6. Свойства формальдегида. 7. Свойства уксусной кислоты. 8. 

Свойства жиров. 9. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 

порошка. 10. Свойства глюкозы. 11. Свойства крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин  

как ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами 

аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и 

бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение 

анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие со щелочами и кислотами). Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 
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Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 

белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и 

передаче наследственной информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 

кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение 

белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен  этиленгликоль  

этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь  этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 12. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по 

идентификации органических соединений. 

 

Тема 5. Химия и жизнь (4 часа).  

Синтетические высокомолекулярные соединения. Пластмассы и 

волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных 

полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное волокно (триацетатный шелк). 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН 

среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 
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Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные пред  

ставители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.  

Химия в повседневной жизни.Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: реппеленты, инсектициды.Средства 

личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и 

изделий из них. Разложение пероксида водорода с помощью природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель). Коллекция 

СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ХИМИИ В 11 КЛАССЕ 

 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (3часа) 

Строение атома. Атом сложная частица. Ядро атома: протоны и 

нейтроны. Изотопы.Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 

уровень. Квантовые числа. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка периодического закона. 

Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие 

понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон 

в формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. 

И. Менделеева как графическое отображение периодического закона. 
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Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение 

периодического закона и периодической системы. Прогнозы 

Д.И.Менделеева. Открытие новых элементов. 

 

 

 

Тема 2. Строение вещества (7 часов) 

Электронная природа химической связи. Ковалентная химическая 

связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 

свойства веществ (на примере воды). Межмолекулярные взаимодействия. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества. Зависимость физических свойств вещества 

от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных 

веществ. Жидкие кристаллы. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 

системы. Истинные растворы.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита 
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(или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния 

воды. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на 

основе типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией 

полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них. 3. Жесткость воды. 

Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (6 часов) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрация. 

Титр раствора и титрование. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Качественные 

реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 

между электролитами до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных 

свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного 

обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 

азотной кислоты с медью.  
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Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с 

коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией минералов, 

содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов 

и ацетатов щелочных металлов. 

 

 

 

Тема 4. Химические реакции. Вещества. (15 часов) 

Классификация химических реакций. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по 

числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия 

Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Правило Вант-Гоффа. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака. Смещение химического равновесия под действием различных 

факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного и электронно-ионного баланса.Окислительно-

восстановительный потенциал среды. Диаграммы Пурбэ. Поведение веществ 
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в средах с разным значением рН. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами 

и растворами солей. Металлотермия.  

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы сырого 

картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди 

(II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Практические работы. 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и 

органических соединений. 

 

Химия  

Углубленный уровень 
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В 10-11 классах на профильном  уровне : по 102 часа в каждом учебном 

году (10 и 11 классы) при 3ч уроков в неделю. 

Резервное время в программе распределено на итоговый контроль знаний 

в виде тестовых работ. Согласно внутришкольному контролю в гимназии  

проводится входной, рубежный и итоговый контроль знаний. Для объективной 

проверки знаний учащихся по предмету выделено резервное время.  

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: 

органическую химию (10 класс) и общую химию (11 класс). 

Тема 1: Введение. 5ч  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов 

и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, 

съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, 

лекарственных препаратов, красителей.  

Тема 2: Строение и классификация органических соединений. 10ч 

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. Тривиальные 

названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы 

образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

старшинства характеристических групп. Структурная изомерия и ее виды: 

изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия 

и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и 

оптических изомеров в их названиях. 
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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». Модели молекул изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — 

представителей различных классов органических со единений. 

Тема 3: Реакции органических соединений. 7ч 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, 

щелочной гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. 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 деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической 

связи; образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и элек-трофиле. Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу 

изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной 

воды этиленом и ацетиленом.  Получение этилена из этанола. 

Тема 4: Углеводороды. 26ч 

Понятие об углеводородах.  

А л к а н ы. 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. 
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Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) 

реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве.  

А л к е н ы. 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. Поляризация 

-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. 

А л к и н ы. 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. Окисление алкинов. Особые 

свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное 

расположение -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 -связями. 

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов (углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). Получение и 

химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение -связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. 

Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного -облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 
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галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. 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 метильной группы в 

реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях 

замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов. 

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и  у г л е в о д о р о д о в. 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. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов 

в соединениях. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. 

Модели молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, 

пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-

бутановой 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 эте-ном бромной воды. 

Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. Получение 

ацетилена из карбида кальция. 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 -связей. Деполимеризация каучука. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 
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расположением -связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса). 

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. 

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. 

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, 

испытание ее свойств — отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, 

СО2 в продуктах горения свечи. Изготовление моделей галогеналканов. 

Обнаружение непредельных соединений в нефтепродуктах. Ознакомление с 

образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и 

алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продук-тах горения 

углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с 

коллекцией «Каучук и резина». Озна-комление с физическими свойствами 

бензола. Изготовление и использование простейшего прибора для 

хроматографии. Распознавание органических веществ. Определение 

качественного состава парафина или бензола. Получение ацетилена и его 

окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

Тема 5: Кислородсодержащие соединения. 26ч 

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). 

Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная 

связь. Особенности электронного строения молекул спирспиртов. Химические 

свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 
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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. 

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические 

свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное 

влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств 

веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение 

производных фенола. 

А л ь д е г и д ы   и   к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, 

их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и 

гидросульфита натрия. Способы получения. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на 

свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Способы получения. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием -связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 
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С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных 

эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза). 

Ж и р ы. Жиры как 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). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами 

С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. 

Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение 

скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. 

Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение 

различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных 

растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение 

приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору 

перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. 
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Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие 

глицерина с Cu(OH)2. Ректификация смеси вода—этанол (1—2 стадии). 

Взаимодействие фенола с раствором щелочи. Распознавание растворов фенолята 

натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или действие 

сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной водой. Распознавание вод 

ных растворов фенола и глицерина. Знакомство с физическими свойствами 

отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, 

водного раствора формальдегида. Окис-ление этанола в этаналь. Реакция 

«серебряного зеркала». Окис-ление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Получение фенолофор-мальдегидного полимера. Взаимодействие раствора 

уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа 

(III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде 

и органическим веществам (например, красителям). Выведение жирного пятна с 

помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью 

подкисленного теплого раствора KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих 

свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия, 

карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. Распознавание образцов 

сливочного масла и маргарина. Получение карбоновой кислоты из мыла. 

Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Тема 6: Углеводы. 8ч 

  Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

М о н о с а х а р и д ы. 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. 

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 
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биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

П о л и с а х а р и д ы. 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). Получение сахарата кальция и выделение 

сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для 

глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение 

растворов 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 

(аптечная упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной 

температуре. Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами 

полисахаридов. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. Знакомство с 

коллекцией волокон.  

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и 

глицерина. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.  

Тема 7: Азотсодержащие соединения. 10ч 

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с 

водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах 

на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов. 

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. 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. 
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Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция 

поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. 

Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и 

третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 

инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение 

бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми 

красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных 

видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений 

и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной 

инженерии. 

Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул 

изомерных аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава 

СзН7NO2. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в 

курином яйце и в молоке. 

Тема 8: Биологически активные соединения. 9ч 

В и т а м и н ы. 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 (А, D, Е), их биологическая роль. 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Значение в биологии и применение в промышленности. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 
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селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные 

и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин. 

Л е к а р с т в а. 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, FеCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с 

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 

сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. Действие 

дегидрогеназы на метиленовый синий. Испытание растворимости адреналин в

 воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной 

форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

Химический практикум 

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и 

фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, 

аминокислоты, белки. Идентификация органических соединений. Действие 
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ферментов на различные вещества. Анализ некоторых лекарственных 

препаратов (аспирина, парацетамола). 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

11 класс 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы – 3часа  

Введение в общую химию. Методы научного познания. Взаимосвязь 

химии, физики, математики и биологии.  

Вводный инструктаж по Т.Б. 

Основные понятия и законы химии. 

Тема 2. А т о м — с л о ж н а я ч а с т и ц а – 9ч 

Строение атома Атом — сложная частица. Доказательства сложности 

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. 

Открытие электрона, протона и нейтрона.  Квантово-механические 

представления о строении атома. 

Со с т о я н и е  э л е к т р о н о в  в  а т о м е. Нуклоны: протоны и 

нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления 

о природе электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 

Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. 

Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности 

электронного строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

В а л е н т н ы е в о з м о ж н о с т и а т о м о в х и м и ч е с к и х э л е 

м е н т о в. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов, обусловленные различными факторами. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления». 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а х и м и 

ч е с к и х э л е м е н т о в Д. И. М е н д е-л е е в а и с т р о е н и е а т о м а. 

Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая 

формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы 

элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая 

формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение 

атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и 

периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в 
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больших и сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и 

лантаноидов. Третья формулировка Периодического закона. Значение 

Периодического закона и Периодической системы для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), 

модели электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные 

варианты таблиц Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го 

периода и демонстрация их свойств. 

Тема 3: Строение вещества – 17 часов 

Дисперсные системы 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Е д и н а я п р и р о д а х и м и ч е с к о й с в я 

з и. Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с 

образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные 

и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент 

связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной 

связи. Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому 

признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей 

и классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность 

ковалентных связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная 

и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства.  

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как 

функция металлической связи и металлической кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с 

водородной связью. Биологическая роль водородной связи в организации 

структур биополимеров. 

Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и 

дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения 

веществ по типам связи, единая природа химической связи.  

Г и б р и д и з а ц и я  о р б и т а л е й  и  г е о м е т р и я  м о л е к у л. 

Теория гибридизации и отталкивания валентных пар. Типы гибридизации 

электронных орбиталей и геометрия органических и неорганических молекул.  
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Т е о р и я с т р о е н и я х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. 

Предпосылки создания теории строения химических соединений: работы 

предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. 

Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А. М. 

Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 

неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и 

неорганических веществ. Основные направления развития теории строения 

органических соединений (зависимость свойств веществ не только от 

химического, но и от их электронного и пространственного строения). 

Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Д и а л е к т и ч е с к и е о с н о в ы о б щ н о с т и д в у х в е д у щ и х т е о 

р и й х и м и и. Диалектические основы общности Периодического закона Д. И. 

Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

П о л и м е р ы о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

«мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень 

полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: 

геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, 

диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Чистые вещества и смеси. Классификация 

химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость 

веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного 

вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по 

содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. Понятие 

«дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по 

размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 

Тонкодисперсные коллоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. 
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Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. Расчетные задачи. 

Расчеты по химическим формулам. Расчеты, связанные с понятиями «массовая 

доля» и «объемная доля» компонентов смеси. Вычисление молярной 

концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным 

типом связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических 

решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и 

пространственной изомерии. Модели кристаллических решеток металлов. 

Модели из воздушных шаров, отражающие пространственное расположение sp 
3-, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах органических и неорганических 

веществ. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: 

серы пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и 

ДНК. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских 

и биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида 

железа (III). 

Тема 3: Химические реакции – 21 час 

 К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й в о р г а н и ч е с к о 

й и н е о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Понятие о химической реакции, отличие ее 

от ядерной реакции. Расщепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. 

Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу 

реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). Классификация реакций по тепловому 

эффекту, по фазовому составу, по участию катализатора. Обратимые и 

необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах химических 

реакций (ионном и свободно-радикальном). Окислительно-восстановительные 

реакции и реакции, идущие без изменения степеней окисления элементов. 

Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-восстановительные 

реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. Понятие 
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энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 

самопроизвольного протекания химической реакции. С к о р о с т ь  х и м и ч е с 

к и х  р е а к ц и й. Предмет химической кинетики. Понятие скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

(природа реагирующих веществ, концентрация, температура, поверхность 

соприкосновения веществ). Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Ферменты. Ферментативный катализ и его механизм. 

Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. Механизм действия 

катализаторов. 

О б р а т и м о с т ь   х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й.  Х и м и ч е с к о е р а в 

н о в е с и е. Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в 

обратимом процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. 

Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение 

химического равновесия. 

 Э л е к т р о л и т и ч е с к а я д и с с о ц и а ц и я. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации 

веществ с различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации и ее зависимость от различных факторов. Константа диссоциации. 

Произведение растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. 

Водородный показатель. Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. 

Обратимый и необратимый гидролиз органических и неорганических веществ. 

Гидролиз солей. Гидролиз органических соединений как химическая основа 

обмена веществ. Гидролиз АТФ как основа энергетического обмена в живых 

организмах. Гидролиз органических соединений в промышленности (омыление 

жиров, получение гидролизного спирта и т. д.). Усиление и подавление 

обратимого гидролиза. Значение гидролиза в промышленности 

и в быту. Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Вычисление теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих 

веществ и продуктов реакции. Определение рН раствора заданной молярной 

концентрации. Расчет средней скорости реакции по концентрациям 

реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия «температурный 

коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия реакции по 

равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ.  

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, 

идущие с образованием газа, осадка или воды. Окислительно-

восстановительные реакции в неорганической химии (взаимодействие цинка с 
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растворами соляной кислоты и сульфата меди (II)). Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии (окисление альдегида в 

карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с 

гидроксилом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение 

зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ, 

температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), 

поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с 

гранулами и порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических 

реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия иода 

и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без него. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных 

средах. Ионные реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, 

сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца (II) или цинка, 

хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов.  

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

меди (II) и каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 

неорганических электролитов. Различные случаи гидролиза солей. Исследование 

среды растворов с помощью индикаторной бумаги. 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз». 

Тема 4: Вещества – 33 часа 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. 

Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и 

неметаллов, относительность этой классификации. Сложные вещества: 

бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователей и лигандов. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Диссоциация 

комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом 

анализе и в промышленности, их роль в природе. 

К л а с с и ф и к а ц и я о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Классификация 

органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и 
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циклические, насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и 

гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, 

алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, 

карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому 

признаку. Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

 М е т а л л ы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие 

физические свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и 

диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный 

электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства 

металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, 

кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. 

Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. 

Особенности реакций металлов с азотной и концентрированной серной 

кислотой. К о р р о з и я м е т а л л о в. Понятие коррозии. Химическая и 

электрохимическая коррозия и способы защиты металлов от коррозии. О б щ и е 

с п о с о б ы п о л у ч е н и я м е т а л л о в. Металлы в природе. Основные 

способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия). Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов 

электролитов с инертными и активными электродами. Использование 

электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на 

электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы. М е 

т а л л ы г л а в н ы х п о д г р у п п. Щелочные металлы, общая характеристика 

на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение 

щелочных металлов и их соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные 

металлы, их общая характеристика на основе положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические 

и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и их 

соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, 

получение и применение. М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. 

Характеристика металлов побочных подгрупп по их положению в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов. Медь: 

физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 
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соединения меди. Физические и химические свойства, получение и применение 

цинка. Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), 

дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления 

дихроматов в зависимости от среды растворов. Физические и химические 

свойства, получение и применение марганца. Характеристика важнейших 

соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восстановления 

перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Н е м е т а л л ы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Общая характеристика водородных соединений неметаллов. Общая 

характеристика оксидов и гидроксидов неметаллов. Галогены. Строение атомов 

галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых веществ, 

образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его 

соединения, нахождение в природе, получение, свойства, применение. 

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные соединения хлора. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства 

кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. Восстановительные 

свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные 

свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, 

нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и 

химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его 

свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное 

производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. Азот. Нахождение в 

природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и восстановительные 

свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение молекулы, 

свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 

окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). 

Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная 

кислота: получение, строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое 

разложение. Распознавание нитратов и их применение. Фосфор. Нахождение в 



321 
 

 

природе, получение. Аллотропия и физические свойства модификаций. 

Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства 

фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и

 азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства 

модификаций (повторение). Химические свойства углерода: восстановительные 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди 

(II), концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные 

(взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, 

свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. Кремний. 

Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции 

с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее 

соли. Силикатная промышленность.  

К и с л о т ы  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. 

Получение важнейших органических и неорганических кислот. Химические 

свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, 

со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности 

свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот.  

 О с н о в а н и я  о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е. 

Состав, классификация, номенклатура неорганических и органических 

оснований. Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей — 

реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований — 

реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства 

оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами 

солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, 

фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции 

разложения). 

А м ф о т е р н ы е  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е  с о е д 

и н е н и я. Способы получения амфотерных соединений (амфотерных 

оснований и аминокислот), их химические свойства. Относительность деления 

соединений на кислоты и основания. Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а 

с с а м и о р г а-н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. 

Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные признаки 

генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) 
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и неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере 

алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

Единство мира веществ. Расчетные задачи. Вычисление массы или объема 

продуктов реакции по известной массе или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. Вычисление массы исходного вещества, если известен 

практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым до-лям элементов. Определение молекулярной формулы 

газообразного вещества по известной относительной плотности и массовым 

долям элементов. Нахождение молекулярной формулы вещества по массе 

(объему) продуктов сгорания. Комбинированные задачи. Демонстрации. 

Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение комплексных 

органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». 

Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными 

физическими свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с 

серой, алюминия с йодом), с растворами кислот и щелочей. Горение металлов 

(цинка, железа, магния в кислороде). Взаимодействие азотной и 

концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в различных 

условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из 

оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата 

меди (II) с железом. Составление гальванических элементов. Электролиз 

раствора сульфата меди (II). Образцы щелочных металлов. Реакция 

окрашивания пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие лития и 

натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с серой. Образцы 

металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде и 

твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, 

бария. Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА группы. 

Использование гидроксида меди (II) в качественных реакциях органических 

соединений. Переход хромата в дихромат и обратно. Получение и исследование 

свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства дихромата калия. 

Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими и 

неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, 

алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение 

серы, фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды 

этиленом. Галогены (простые вещества). Окислительные свойства хлорной 
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воды. Получение соляной кислоты и ее свойства. Получение кислорода. 

Получение оксидов горением простых и сложных веществ. Взаимодействие 

серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение сероводорода и 

сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. 

Свойства серной кислоты. Схема промышленной установки фракционной 

перегонки воздуха. Получение и разложение хлорида аммония. Получение 

оксида азота (IV) реакцией взаимодействия меди с концентрированной азотной 

кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата 

натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора 

(V) в воде и исследование полученного раствора индикатором. Коллекция 

природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов и продукции 

силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных азотной и 

серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция 

«серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и 

метиламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и 

глюкозы с фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Ознакомление с образцами представителей разных классов органических 

веществ. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Ознакомление 

с коллекцией руд. Ознакомление с коллекцией химических источников тока 

(батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида 

меди (II). Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений 

серы. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. 

Качественная реакция на ион аммония. Распознавание нитратов. Качественная 

реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа взаимодействием 

мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная реакция 

на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора 

силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в 

щелочи. 

Тема 5:  Химический практикум – 5 часов 
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Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств.  

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по 

органической химии. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 

Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений. 

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ. 

 

Тема 6 :  Химия в жизни общества – 13 часов.  

Х и м и я  и  п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. 

Химическая технология. Сырье для химической промышленности. Вода в 

химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные 

принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана 

труда при химическом производстве. Производство аммиака и метанола в 

сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

Х и м и я и с е л ь с к о е х о з я й с т в о. Основные направления химизации 

сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация 

почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства.  

Х и м и я и п р о б л е м ы о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы. 

Основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана 

атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения. 

Х и м и я и п о в с е д н е в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а. Лекарства. 

Моющие и чистящие средства. Химические средств гигиены и косметики. 

Международная символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка 

на упаковках пищевых продуктов и информация, которую она символизирует.  

    Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой 

химии и лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по 

правильному и безопасному применению. Изучение международной символики 

по уходу за текстильными изделиями и маркировки на упаковках пищевых 

продуктов. Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и

 метанола. Слайды и другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и 

нанотехнологии. Коллекция «Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. 

Видеофрагменты по химической мелиорации почв и химизации 

животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической тематики. 
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Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция 

моющих и чистящих средств. 

Биология 

Базовый  

Раздел 1 

Введение в курс общей биологии (5ч) 

 
   Биология как наука. Отрасли биологии и её связи с другими науками  

Основные свойства жизни. 

Отличительные признаки живого. Биологические системы 
  Уровневая организация живой природы. 
  Общие признаки биологических систем 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. 
Значение практической биологии 

Методы изучения живой природы 

Раздел 2  

Биосферный уровень жизни (9ч) 

Биосфера — глобальная биосистема. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Функции живого вещества в биосфере 

Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на Земле 

Эволюция биосферы 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы 

Этапы биологической эволюции в развитии био-сферы 

Среды жизни организмов на Земле. 

Экологические факторы среды. 

Значение экологических факторов в жизни организмов 

Биосфера как глобальная био- и экосистема. 

Биологический круговорот 

Круговорот веществ и поток энергии в биосфере 

Устойчивость биосферы и её причины 

Уровневая организация живой природы. Общие признаки биологических 

систем. Особенности биосферного уровня организации жизни 

 Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль    взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы 
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Раздел 3 

Биогеоценотический уровень жизни (6ч) 

Уровневая организация живой природы. Биогеоценоз как биосистема и 

особый уровень организации жизни 
Видовая и пространственная структура биогеоценоза. 

 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе 

Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе.  
 

Строение и свойства биогеоценоза 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе 
Саморегуляция экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии 

— главное условие существования биогеоценоза (экосистемы) 

Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем). Зарождение и 

смена биогеоценозов 

Биологические ритмы. Многообразие экосистем 

Многообразие экосистем. Агроэкосистемы. Глобальные изменения в 

природе, вызванные деятельностью человека. Поддержание разнообразия 

экосистем 

Человек как житель биосферы. Роль взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы. Экологические законы природопользования  
 

Лабораторная работа № 1 « Приспособленность растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

Раздел 4 

Популяционно-видовой уровень жизни (14ч) 

Вид, его критерии и структура 
Популяция как надорганизменная биосистема —форма существования 

вида и генетическая система 

Популяция как надорганизменная система — структурная единица вида 
Популяция — элементарная единица эволюции 

Образование новых видов на Земле 

Многообразие организмов. Система живых организмов на Земле 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса 

происхождения и эволюции человека 

Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих 
рас 
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Развитие эволюционных идей. Значение работ  
Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина 

Эволюционное учение  

 

Ч. Дарвина. Движущие силы и факторы эволюции 
Синтетическая теория эволюции (СТЭ) 

Результаты эволюции живой природы. Основные закономерности 

эволюции 
Основные направления эволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс 

Уровневая организация 

живой природы. Значение популяционно-видового уровня жизни в биосфере 
Сохранение биологического разнообразия как основа устойчивого 

развития биосферы 

Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Стратегия сохранения природных видов 

 

Лабораторная работа № 2 «Морфологические критерии, используемые при 

определении видов» 

 

Лабораторная работа № 3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений 

и животных» 

Раздел 5 

Организменный уровень жизни (16ч) 

Уровневая организация живой природы. Биосистема как структурная 
единица живой материи 

Биологические системы. 

Общие признаки биологических систем 

 
Многообразие организмов. Одноклеточные организмы 

Многообразие организмов. Многоклеточные организмы 

Типы питания организмов: гетеротрофы и автотрофы 
Основные свойства жизни. Размножение организмов — половое и 

бесполое 

Размножение организмов — половое и бесполое. Значение 

оплодотворения 
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем 
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Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Отклонения 

от законов Менделя. Закон Т. Моргана 

Отклонения от законов Г. Менделя 

Генетические основы селекции. 

Основные методы селекции — гибридизация и искусственный отбор. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека, их профилактика. 

Мутагены, их влияние на организм человека и живую природу 

Этические аспекты медицинской генетики 

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых 

исследований в биотехнологии 

Индивидуальное развитие организмов. Факторы, определяющие здоровье 

человека 

Роль биологических теорий, идей в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни человека 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний 

  Вирусные заболевания.  

Способы профилактики СПИДа 

Лабораторная работа № 4 «Модификационная изменчивость»  

Раздел 6 

Клеточный уровень жизни (9ч.) 

Уровневая организация живой природы. Клеточный уровень организации 

жизни и его роль в природе 

Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни 

Многообразие клеток и тканей 

Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её 

органоиды и включения. Ядро 

Цитоплазма, её органоиды и включения  

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы 

Жизненный цикл клетки 

Деление клетки — митоз и мейоз 

Размножение организмов. Половое размножение 

Структура и функции хромосом 

Многообразие клеток. Прокариоты. Хемосинтез 
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Многообразие клеток.  

Эукариоты 

Развитие знаний о клетке (М.Я. Шлейден, Т. Шванн, К.М. Бэр). 

Цитология — наука о клетке 

  Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Гармония и   целесообразность в живой 

природе 

Лабораторная работа № 5 «Исследование фаз митоза на микропрепарате 

клеток кончика корня» 

РАЗДЕЛ 7 

Молекулярный уровень жизни (8 ч) 

Уровневая организация живой природы. Молекулярный уровень жизни, 

его особенности и роль в природе 

Химический состав клетки. 

Неорганические и органические вещества, их роль в клетке 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и 

функции ДНК. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке 

Пластический обмен. 

Процессы синтеза как часть метаболизма живой клетки. 

Фотосинтез 

Этапы биосинтеза белка 

Энергетический обмен. Молекулярные процессы расщепления веществ в 

клетке. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии обеспечения клетки энергией 

Неорганические и органические вещества, их роль в клетке. Регуляторы 

биомолекулярных процессов 

Последствия деятельности человека в биосфере. Опасность химического 

загрязнения окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Значение экологической культуры человека и общества 

Заключение (1ч) 

Уровневая организация живой природы 

Биология  

Углубленный уровень 

Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов (14 ч) 

1. Биология как наука и ее прикладное значение. Введение:Биология — 

наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.Биологическое 
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разнообразие как проблема в истории науки биологии.Практическая биология и 
ее значение. Биотехнология. Бионика. Рольбиологических знаний в 

формировании современной ес тественнонаучной картины мира. 

2. Общие биологические явления и методы их исследования. 

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических 
систем.Отличительные признаки живого и неживого. Определение понятия 

«жизнь».Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица 

живойматерии. Структурные уровни организации живой природы: 
молекулярный,клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический,биосферный.Методы биологических исследований. 

Наблюдение, эксперимент,описание, измерение и определение видов — 

биологические методыизучения природы. Моделирование и мониторинг. 
Определение видоврастений и животных. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой» 

1. Приготовление микропрепарата для рассмотрения клеточногостроения 
листа элодеи. 2. Наблюдение за движением цитоплазмы в клетках  листа элодеи 

под влиянием факторов внешней среды. 3. Рассматривание подмикроскопом 

разнообразных инфузорий и их движения. 

Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями 
растений и животных» 

1. Методика работы с определителями растений и животных. 

2.Морфологическое описание одного вида растений. 

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (24 ч) 

Особенности биосферного уровня живой материи. 

3. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Границы и 

структурабиосферы. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и его 
особенностях. Функции живого вещества в биосфере. 

4. Происхождение живого вещества. 

 Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. 

Современные гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). 
Физико-химическая эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения 

жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии 
биосферы.Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. 

5. Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная 

неоднородность живого вещества. Особеннос ти распределения биомассы на 

Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический  
круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы. 

6. Условия жизни в биосфере. Среды жизни на Земле.Экологические 
факторы и их значение. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на 

организм. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. 
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Закон оптимума. Закон минимума. Биологические 
ритмы.Фотопериодизм.Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы.Живой мир и культура. 
Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере» 1. Определение 

пылевого загрязнения воздуха в помещении и на 

улице. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с 
помощью биоиндикаторов. 2. Определение загрязнения воды в водоеме. 

3.Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов. 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни (25 ч) 

7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные 

компоненты биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и 

«экосистема».Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза  
(экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая с труктура 

биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и  

зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит хозяин». 
Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные формы 

организмов в биогеоценозе. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Пирамиды чисел. Правилаэкологической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в биогеоценозе.Саморегуляция в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем.Зарождение и смена биогеоценозов. 

Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные и сезонные 

изменения в биогеоценозе. 
Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к 

совместной жизни в биогеоценозе».Исследование черт приспособленности рас 

тений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, 

экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов).  
Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем» 1. Составление схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах. 2. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум). 

8. Многообразие биогеоценозов и их значение.  

Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные 

биогеоценозы —агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная 
характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. Сохранение 

разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. 

Использование биогеоценозов в истории человечества.Экологические законы 
природопользования. Живая природа в литературе и народном творчестве. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического 

состояниятерритории (парка, газона), прилегающей к школе» 
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1. Описание природного сообщества. 2. Решение экологически х задач на 
материалах своего региона. 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (39 ч) 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

9. Вид и видообразование. Вид, его характеристика и структура.Критерии 
вида. Популяция как структурная единица вида и как форма его существования. 

Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы 

популяций.Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие 
огенофонде популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о 

микроэволюции и образовании видов. Элементарные факторы 

эволюции.Движущие силы эволюции. Естественный отбор – главный движущий 

фактор эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 
эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле. 

Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида» 

1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных 
растениях или гербарии и коллекциях животных. 2. Выявление 

морфологических признаков при описании разных видов рода традесканция  

(или рода бегония, пеларгония). 

Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора»1. 
Изучение результатов искусственного отбора — разнообразиясортов растений и 

пород животных. 2. Выявление особенностей сорта урастений на примере 

сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблони разных сортов. 

10. Происхождение и этапы эволюции человека. Место человека 
всистеме живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». 

Предшественникичеловека. Популяционная концепция происхождения 

человека. Этапы эволюции человека. История изучения 
антропогенеза.Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид 

живойприроды. Политипичный характер вида Человек разумный. 

Расселениечеловека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы 

происхождениярас. Находки палеолитического человека на территории России. 
11. Учение об эволюции и его значение. Развитие эволюционных идей в 

ис тории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Рольэволюционной теории 
в формировании современной ес тественнонаучнойкартины мира.Синтетическая 

теория эволюции. Основные закономернос тиэволюции. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленнос ти к средеобитания. Образование новых видов. 

Способы видообразования. Микро- и макроэволюция.Доказательства эволюции 
живой природы. Биогенетический закон.Закон зародышевого 

сходства.Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация,дегенерация (А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины 
биологическогопрогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в 

эволюциирастений и животных. Система живых организмов на Земле. 

Сохранение многообразия видов - основа устойчивости биосферы. 
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Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и идиоадаптации у 
организмов»1. Выявление ароморфозов на примере комнатных рас 

тений:цветкового и папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 

2.Выявление идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений 

(видытрадесканции, бегонии или др.). 
12. Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества. 

Проблема сохранения биологического разнообразия. 

Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная с тратегия 
сохранения природных видов. 

11 класс 

Раздел V. Организменный уровень живой материи (50 ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе.  
13. Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основацелостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные 
процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Типы питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы 

(сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы 

ифототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельнос ти организмов. 
Лабораторная работа № 10 «Свойства живых организмов» 

1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-

туфельки,дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки.2. Выявление 

поведенческих реакций животных на факторы внешней среды. 
14. Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, 

его значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его 

значение. Оплодотворение и его значение. Внешнее и внутреннее 
оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых рас тений. 

Жизненные циклы и чередование поколений.Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма (онтогенез).Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. Причинынарушений развития организмов. Последствия 
влияния алкоголя, никотина,наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

15. Основные закономерности наследования признаков. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Изменчивостьпризнаков организма и ее типы. Генетика. Истории развития 

генетики.Методы генетики. Методы изучения наследственнос ти 

человека.Генетическая терминология и символика. Основные понятия генетики. 
Геныи признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, 

ихцитологические основы. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание.Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. 
Моргана.Взаимодейс твие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. 

Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственнос ти.Определение пола. Генетика пола и наследование, 
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сцепленное сполом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические 
аспекты медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье 

человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни человека в 

общества. 

16. Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков 
организма и ее типы (наследственная и ненаследственная).Закономерности 

изменчивости. Наследственная изменчивость:комбинативная и мутационная. 

Модификационная изменчивость. Нормареакции. Мутации, их материальная 
основа — изменение генов и хромосом.Виды мутаций и их причины. 

Последствия влияния мутагенов на организм.Меры защиты среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. 
Лабораторная работа № 11 «Модификационная изменчивость» 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев).2. 

Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов пастушьей 
сумки). 

17. Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и ее 

задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических 
рядов наследственной изменчивости. Методы селекции, ихгенетические основы. 

Особенности селекции растений, животных имикроорганизмов. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применениягенных 

технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований 
вбиотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

18. Царство вирусы, его разнообразие и значение. Царства 

прокариотических организмов, их разнообразие и значение в природе. Царства 
эукариотических организмов, их значение в природе. Царс тво неклеточных 

организмов вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в 

природе.Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 

Лабораторная работа № 12 «Вирусные заболевания растений» (на 
примере культурных растений (гербарий) и по справочной литературе).  

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (25 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 
19. Строение живой клетки. 

Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и 

Т.Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения леточной 

теории. Основные положения современного учения о клетке.Многообразие 
клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. 

Поверхнос тный комплекс клетки, его строение и функции.Цитоплазма, её 
органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи 

строения и функций частей и органоидов клетки.Хромосомы, их химический 

состав, структура и функции. Значение видового постоянс тва числа, формы и 
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размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы.Особенности 
клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 

Лабораторная работа. № 13 «Изучение многообразия в строении клеток» 

(напримере одноклеточных и многоклеточных организмов) 

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли,носток) и 
эукариот (растения, животного, гриба).2. Сравнение строения клеток 

одноклеточного и многоклеточного организмов (хламидомонада, листа элодеи, 

эпидермиса лука). 
20. Процессы жизнедеятельности клетки. Деление клетки: митоз и 

мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. 

Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходс тво и различие митоза и мейоза.Значение 

митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный игаплоидный 
набор хромосом в клетках.Развитие половых клеток у растений и животных. 

Клетка - основнаяструктурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточногои многоклеточного организмов. Клетка - единица роста и 
развитияорганизмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие  

клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живойклетке. 

Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Лабораторная работа № 14 «Изучение свойств клетки» 
1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика 

корня. 2. Исследование проницаемости растительных и животных клеток. 3. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни(27 ч) 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. 

21. Молекулярный состав живых клеток. Органические и 

неорганические вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро-и 
микроэлементы. Их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы живой 

материи. Особенности строения молекул органических веществ:белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, 

взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке.Химический состав 
хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 

наследственной информации. Репликация ДНК. 

Лабораторная работа № 15 «Органические вещества клетки» 
1. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида 

водорода и фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных растений. 2. 

Обнаружение органических веществ (крахмала, белков,жира) в тканях растений. 

22. Химические процессы в молекулярных системах. Биосинтез в 
живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в 

природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в 

природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в 
элементарныхбиосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как 

регуляторовбиомолекулярных процессов. Сходство химического состава 
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молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль 
естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 

23. Время экологической культуры. Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная экологическая проблема. Осознание 

человечеством непреходящей ценнос ти жизни. Гуманистическое сознание 
иблагоговение перед жизнью. Экологическая культура - важная задача 

человечества.Заключение: обобщение знаний о разнообразии 

жизни,представленной биосистемами различных уровней сложности. Задачи 
биологии на ХХI век. 

Физическая культура 

Базовый уровень 

Изменения в рабочей программе по сравнению авторской обусловлены: 

1. Изменением последовательности прохождения разделов учебной 

программы; 

2. Изменением количества часов на изучение программного материала по 

сравнению с авторской программой; 

3. Распределением часов вариативной части; 

4. Невозможностью прохождения  раздела «Лыжная подготовка» (в связи с 

климатическими особенностями Краснодарского края),  

В связи с тем, что учебный план школы предусматривает на изучение 

предмета физическая культура 2 часа в неделю, в 10 и 11 классах, а в рабочей 

программе 3 часа, возникла необходимость пропорционально уменьшить 

количество часов в рабочей программе. Время на изучение раздела лыжная 

подготовка в соответствии с методическими рекомендациями автора программы 

отдано на изучение раздела легкая атлетика. Вариативная часть распределена на 

изучение раздела спортивные игры, что обусловлено традициям школы по 

освоению двух спортивных игр. Изменения количества времени на прохождение 

разделов программы  внесены в соответствие с методическими рекомендациями 

программы и отражены в таблице тематического распределения часов.  

Изменения внесены также в содержание программы. В методических 

рекомендациях, по освоению спортивных игр,  указано, что обучение технико-

тактическим действиям проводиться на основе одной из предложенных 

спортивных игр. Но в связи с традициями школы обучение проводиться сразу 

двум спортивным играм: баскетболу и волейболу.  

Знания  о  физической  культуре 

Социокультурные  основы.  Физическая  культура  общества и  человека,  

понятие  физической  культуры  личности.  Ценностные  ориентации  
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индивидуальной  физкультурной  деятельности: всесторонность  развития  
личности,  укрепление  здоровья,  физическое  совершенствование  и  

формирование  здорового  образа жизни,  физическая  подготовленность  к  

воспроизводству  и  воспитанию  здорового  поколения,  к  активной  

жизнедеятельности, труду  и  защите  Отечества. 
Современное  олимпийское  и  физкультурно-массовое  движения (на 

примере движения «Спорт для всех»), их социальная направленность  и  формы  

организации. 
Спортивно-оздоровительные  системы  физических  упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы  содержания  и  

формы  организации. 

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области физической  
культуры,  спорта,  туризма,  охраны  здоровья. 

Психолого-педагогические  основы.  Способы  индивидуальной  

организации,  планирования,  регулирования  физических нагрузок  и  контроля  
за  ними  во  время  занятий  физическими упражнениями  профессионально  

ориентированной  и  оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды  физических  упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы  
составления  комплексов  упражнений  по  современным системам  физического  

воспитания.  Способы  регулирования  массы  тела,  использование  

корригирующих  упражнений  для  проведения  самостоятельных  занятий. 

Представление  о  соревновательной  и  тренировочной  деятельности.  
Понятие  об  основных  видах  тренировки:  теоретической, физической,  

технической,  тактической  и  психологической  подготовке,  их  взаимосвязи. 

Основные  технико-тактические  действия  и  приёмы  в  игровых  видах  
спорта, совершенствование  техники  движений  в  избранном  виде  спорта. 

Основы  начальной  военной  физической  подготовки,  совершенствование  

основных  прикладных  двигательных  действий  (передвижение  на  лыжах,  

гимнастика,  плавание,  лёгкая  атлетика) и  развитие  основных  физических  
качеств  (сила,  выносливость, быстрота,  координация,  гибкость,  ловкость)  в  

процессе  проведения  индивидуальных  занятий. 

Основы  организации  и  проведения  спортивно-массовых  соревнований по 
видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика,  гимнастика).  Особенности  

самостоятельной  подготовки  к  участию  в  спортивно-массовых  

соревнованиях. 

Представление  о  назначении  и  особенности  прикладной  физической  
подготовки  в  разных  видах  трудовой  деятельности.  

Медико-биологические  основы.  Роль  физической  культуры и  спорта  в  

профилактике  заболеваний  и  укреплении  здоровья; поддержание  
репродуктивных  функций  человека,  сохранение  его творческой  активности  и  

долголетия. 



338 
 

 

Основы  организации  двигательного  режима  (в  течение  дня, недели  и  
месяца),  характеристика  упражнений  и  подбор  форм занятий  в  зависимости  

от  особенностей  индивидуальной  учебной  деятельности,  самочувствия  и  

показателей  здоровья. 

Основы  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма, 
профилактические  мероприятия  (гигиенические  процедуры,  закаливание)  и  

восстановительные  мероприятия  (водные  процедуры,  массаж)  при  

организации  и  проведении  спортивно-массовых и  индивидуальных  занятий  
физической  культурой  и  спортом. 

Вредные  привычки  (курение,  алкоголизм,  наркомания),  причины  их  

возникновения  и  пагубное  влияние  на  организм  человека,  его  здоровье,  в  

том  числе  здоровье  детей.  Основы  профилактики  вредных  привычек  
средствами  физической  культуры и  формирование  индивидуального  

здорового  стиля  жизни. 

Закрепление  навыков  закаливания.  Воздушные  и  солнечные  ванны,  
обтирание,  обливание,  душ,  купание  в  реке,  хождение  босиком,  банные  

процедуры.  Дозировка  указана  в  программах  1—9  классов.  Изменения  

следует  проводить  с  учётом индивидуальных  особенностей  учащихся.  

Закрепление  приёмов  саморегуляции.  Повторение  приёмов  
саморегуляции,  освоенных  в  начальной  и  основной  школе. Аутогенная  

тренировка.  Психомышечная  и  психорегулирующая тренировки.  Элементы  

йоги. 

Закрепление  приёмов  самоконтроля.  Повторение  приёмов самоконтроля,  
освоенных  ранее. 

Способы  двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и  прикладной)  деятельности 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность 

Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями  (самостоятельной  оздоровительной  тренировки,  утренней  

гимнастики  и  др.).  Закрепление  навыков  закаливания  (воздушные  и  
солнечные  ванны,  обтирание,  обливание,  душ,  купание  в  реке,  хождение  

босиком,  банные  процедуры),  приобретённых  в  начальной  и  основной  

школе. 
Выполнение  комплексов,  составленных  из  упражнений  оздоровительных  

систем  физического  воспитания:  атлетической  гимнастики  (юноши),  

ритмической  гимнастики  (девушки),  упражнений  с  использованием  

роликовых  коньков,  оздоровительного бега,  аэробики,  дартса. 
Контроль  за  индивидуальным  здоровьем  на  основе  методов измерения  

морфофункциональных  показателей  по  определению массы  и  длины  тела,  

соотношения  роста  и  веса,  кистевой  и  становой  динамометрии,  окружности  
грудной  клетки,  ЧСС  в  покое и  после  физической  нагрузки,  артериального  

давления,  жизненной  ёмкости  лёгких,  частоты  дыхания,  физической  

работоспособности;  методов  оценки  физической  подготовленности  



339 
 

 

(выносливости,  гибкости,  силовых,  скоростных  и  координационных 
способностей). 

Ведение  дневника  контроля  собственного  физического  состояния  

(признаки  утомления  разной  степени  при  занятиях  физическими  

упражнениями,  показатели  физического  развития,  физической  
подготовленности  и  работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная  деятельность 

Организация  и  планирование  содержания  индивидуальной спортивной  
подготовки  в  избранном  виде  спорта.  Способы  контроля  и  регулирования  

физической  нагрузки  во  время  индивидуальных  тренировочных  занятий. 

Тестирование  физической  и  технической  подготовленности по  базовым  

видам  спорта  школьной  программы.  Ведение  дневника  спортсмена. 
Подготовка к к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
Прикладная  физкультурная  деятельность 

Умение  разрабатывать  и  применять  упражнения  прикладной 

физической  подготовки  (это  связано  с  будущей  трудовой  деятельностью  и  

службой  в  армии  (юноши)). 
Владение  различными  способами  выполнения  прикладных упражнений  

из  базовых  видов  спорта  школьной  программы. 

Спортивные  игры:  игровые  упражнения  и  эстафеты  с  набивными  

мячами  с  преодолением  полос  препятствий. 
Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному  и  

вертикальному  канату  с  помощью  и  без  помощи  ног; различные  виды  

ходьбы  и  приседания  с  партнёром,  сидящим на  плечах;  опорные  прыжки  
через  препятствия;  передвижения в  висах  и  упорах  на  руках;  длинный  

кувырок  через  препятствия. 

Лёгкая  атлетика  (юноши):  метание  утяжелённых  мячей весом  150  г  

и  гранаты  весом  до  700  г  на  расстояние  и  в  цели; кросс  по  пересечённой  
местности;  бег  с  препятствиями,  эстафеты  с  метанием,  бегом,  прыжками,  

переноской  груза  или  товарища. 

Единоборства  (юноши):  приёмы  самостраховки;  средства защиты  и  
самообороны  в  виде  захватов,  бросков,  упреждающих ударов  руками  и  

ногами,  действий  против  ударов. 

Физическое  совершенствование 

Спортивные  игры:  совершенствование  техники  передвижений,  
владения  мячом,  техники  защитных  действий,  индивидуальных,  групповых  

и  командных  тактических  действий  в  нападении  и  защите  (баскетбол,  

гандбол,  волейбол,  футбол). 
Гимнастика  с  элементами  акробатики:  освоение  и  

совершенствование  висов  и  упоров,  опорных  прыжков,  акробатических  

упражнений,  комбинаций  из  ранее  изученных  элементов.  
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Лёгкая  атлетика:  совершенствование  техники  спринтерского,  
эстафетного,  длительного  бега,  прыжка  в  высоту  и  длину с  разбега,  

метаний  в  цель  и  на  дальность. 

Элементы  единоборств:  совершенствование  техники  приёмов  

самостраховки,  приёмов  борьбы  лёжа,  борьбы  стоя,  проведение  учебной  
схватки. 

Развитие  скоростных,  силовых  способностей,  выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования  упражнений  базовых  
видов  спорта  школьной  программы. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного  
поведения на дорогах пешеходах и пассажиров. Общие обязанности водителя  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. 
Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 
Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 
вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения 

в местах с повышенной криминогенной опасностью. 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины 

их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации 

их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной обороны. 
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Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный 
конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов  «О противодействии терроризму»  и 

 «О противодействии экстремистской деятельности »,  положения 
Концепции противодействия терроризму в российской Федерации, в которых 

определены нормативно – правовые основы борьбы с терроризмом  и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 
террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 

безопасности  Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой 
режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны  в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил российской Федерации в борьбе с терроризмом . 
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 



342 
 

 

Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Значение нравственных позиций и личностных качеств учащихся в 

формировании антитеррористического поведения . 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании  
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в  

террористической деятельности. 

Федеральный закон«О противодействии экстремистской деятельности» об 
ответственности за осуществление экстремистской деятельности . Уголовный 

кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  

Сохранение и укрепления здоровья – важная часть подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности и трудовой деятельности. Основные 

требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на 
военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

 Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранения и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные составляющие  здорового образа  жизни. 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность . Основные 

понятия о биологических ритмах человека , их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека , профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. Необходимость выработки привычки  на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 
алкоголя – разновидности наркомании. Наркомания – это практически 

неизлечимое заболевание , связанное с зависимостью от потребление наркотика. 

Профилактика наркомании. 
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Правила личной гигиены . Личная гигиена, общие понятие и определения . 
Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма.  

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение 
в жизни человека . Факторы, оказывающие влияние на  гармонию семейной 

жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. Инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины , 
способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ- инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика  ВИЧ- 

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья , основные понятия и 
определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанность 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения . Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 
инсульте. 

Первая помощь при ранениях Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при  ранении. Понятие об 

асептике  и антисептике. 
Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального  кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 
давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно- двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно- мозговой травме, травме груди, травме 
живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника , спины. 
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лёгких. 

 
   Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
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Основные виды вооружения и их поражающие свойства. Мероприятия, 
проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения  от 

чрезвычайных ситуациях. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных  ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 
Средства индивидуальной  защиты. Основные средства защиты органов 

дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты  и 

профилактики. Правила пользования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, 

её предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной 
организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества   

История создания Вооруженных Сил  Российской Федерации. 
Памяти поколений – дни воинской славы    России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление 

Вооружёнными Силами  Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации  

Сухопутные войска (СВ). их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. 
 Военно – космические силы (ВКС)  их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника  Военно- космических сил. 

Военно – морской флот (ВМФ). его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника  Военно- морского флота. 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. 
Воздушно – десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав  Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу  - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество  - основа боевой готовности частей и 

подразделений. 
Вооружённые силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 



345 
 

 

Международная  (миротворческая ) деятельность Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части  - официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 
указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 
Военная форма одежд и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывание в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.  
Первоначальная подготовка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную 
службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – 
специалистов по сходным воинским должностям.  

Подготовка граждан  по военно – учётным специальностям, её 

предназначение и порядок осуществления.  
Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные 

направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

на воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 
Профессиональный и психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной пригодности призывника к военной 

службе. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение 

пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 
деятельности военнослужащих, распорядок дня.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение 

безопасности воинской службы. 
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Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения . Часовой и его 
неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка  

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращения в строй. Подход к начальнику отход от него. 

Строй отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 
Огневая подготовка  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова.. Приёмы и правила стрельбы из 
автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права . Общевоинские уставы . 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав  
гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности . Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий -  патриот. Честь и достоинство военнослужащего 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист 

своего дела . Военнослужащий – подчиненный , выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.  

Порядок приведения к Военной присяге. 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники  и 
стрелкового оружия. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы.  

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 
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Особенности военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

 

Кубановедение 

Учебный план гимназии отводит 68 часов для образовательного изучения 
кубановедения  в 10-11 классах из расчёта 1 час в неделю. 

В соответствии с этим реализуется  преподавание кубановедения в объеме 

68 часов. 
10 КЛАСС (30 ч) 

Введение (1ч) 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное 

многообразие Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и 
укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное 

боевое содружество и взаимопомощь в период военных испытаний. 

Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как основа 
процветания края. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11 ч) 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций  

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой 
войны. Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». 
Деятельность Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск 

областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства 
(А. П. Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани 

(черноморцы и линейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в 
Кубанской области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском 

крае». Ущемление прав иногородних и рабочих.  
Введение на Кубани военного положения. Создание краевого 

правительства (Л. Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового 

казачества. Победа большевиков в Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других 
населённых пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. 

Штурм Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 
Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и 

красный террор. 
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«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. 
И. Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. 

Покровского. Соединение Таманской армии с частями Красной армии 

Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования 
Добровольческой армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Зако-нодательной 

рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. Успенского.  

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). 
Взятие Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление 

советской власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 
Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по 

поиску полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование 

госпитальной базы. Реформирование школьного образования. 
Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина 

Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. 

Гастроли известных коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 
социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый приток в 

регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. 

Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. 

Академик В. И. Вернадский на Кубани. 
Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) 

правительства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро 

Юга».  
Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в 

Екатеринодарской картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. 
Активизация движения бело-зелёных. Политика советской власти в отношении 

казачества. Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 
сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская 

кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних пред-приятий в 

аренду. Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли.  
Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по 

всему фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». 
Выход из колхозов части казаков и крестьян. 
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Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. 
Кагановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». 

Голод на Кубани. Итоги сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского 

хозяйства. Основные отрасли промышленности. 
Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - 

день образования Краснодарского края. 
Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. 
Наступление на «старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и 

взрослых. Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание 
адыгейской письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли 

пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение 

сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 
«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. 

Развитие здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над 

малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. В. Очаповского. 
Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в 

произведениях советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, 

«Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского 
в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания 

масс. В. Э. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль 
кино в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и 

пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 
Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного 

искусства. Создание Краснодарского отделения Союза советских художников 
(1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов 

«функциональной архитектуры» в градостроительстве. Генеральная 
реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная 

деятельность Ф. А. Щербины в Праге. 
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РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х годов 
(4 ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой 

Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование до-
бровольческих казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Ве-ликой 

Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц 
Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара.  

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые 

расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на 

Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 
Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Севе¬ро-

Кавказского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). 

Бои на «Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский 
флот и Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, Е. 

А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало 

возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 
Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время 

(1945-1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда. 
Роль МТС в восстановлении и подъёме сельского хозяйства. Достижения и 

трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок животноводства; 

нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств 
(препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. 

Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объёмов производства 

промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, 

компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; 
трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен 

на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление 
агитационно-пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных 
бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, 

результаты. 
Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений 

культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной 

жизни. 
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Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпи-демиями, 
участие в преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт.  

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых 
послевоенных лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. 

Леонова. В. П. Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и 

др. 
Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. 

Плотниченко - хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские 

казаки» в Курганинском районе Краснодарского края. 
Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани 
(1950). Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы 

населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления 

трудностей. 
РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение 

приусадебных участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 
Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская 

гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. 

Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 
Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский 

совнархоз (Н. К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), 
расширение сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод 

измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. 
Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия 

(Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли.  

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных 
систем. Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз 

«Красноармейский» (А. И. Майстренко). 
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Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 
производительности труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. 

П. Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 
Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), 

введение обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего 
образования. Преобразование Краснодарского педагогического института в 

Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство 

дворцов и домов культуры. Народные университеты. Ново-российский 
планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой 

Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. 
Ю. Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. 

С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. 
Н. Г. Чернышёв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. 

Севастьянов и др.) 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. 

Б. Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской ли-тературы. Т. М. 
Керашев, И. Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Го-

сударственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль 
«Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего 

хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - воспитанница 

хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 
Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. 

Калягина, Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. 

Жданова. 
Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. 

Октябрьской (Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. 

Привольной (Каневской р-н) и др.  

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира: Л. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Ма- чуга и 

др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 
От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха 

типовых проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство 

курортной зоны. 
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Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных 
условий, развитие средств массовой информации и др.). Развитие туризма, 

создание условий для детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 
Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. 

Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического 
сознания кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. 

Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская 

казачья рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных 
народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Со-брание 

Краснодарского края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 
РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - 

губернатор Краснодарского края (2001-2015). 
Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений 

между народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. 

Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации 
(губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и 

правам человека, региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая 

целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 
национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы 

народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного 

диалога.  

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 
Административно- территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки 

Краснодарского края. Преимущества географического положения. Выход к двум 
морям. Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение 

региона. Административно-территориальное устройство. Площадь территории, 

численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 
Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального 

использования ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного 

Кавказа. Охрана природных богатств. 
Тема 14. Хозяйство Краснодарского края Формирование новых 

экономических отношений. Формы собственности. Закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и 
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территориальная структура хозяйства края. Топливно-энергетический комплекс, 
машинострое¬ние, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая 

промыш¬ленность, производство строительных материалов.  

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, 

машиностроения, химической промышленности. Производство строительных 
материалов. Предприятия пищевой промышленности. Агропромышленный 

комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство - 

ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические 
культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические 

культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на российском и 

международном рынках. 
Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». 

Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), 

Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, 
Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный транспорт, нефтепровод 

КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические 

курорты. Краснодарский край - южные ворота России. 
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через 

Керченский пролив как факторы привлечения инвестиций в экономику края. 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края 
в конце XX - начале XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной куль-туры 

Кубани. Возвращение регалий Кубанского казачьего войска.  
Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм 

Александра Невского в Краснодаре. Восстановление ранее раз-рушенных 

памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. 
Казачьи учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) 

и др. 
Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 

Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». 

Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. 
Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. 
Развитие жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и 

населённых пунктов. Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 
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Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - 

мощный стимул развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения 

устоявшихся форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях 
инфляции, тотальной коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование 

потребительского поведения. Воздействие электронных СМИ на общество.  
Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной 

Кубани. Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие 

природных условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал 
кубанского региона. Перспективы развития курортной отрасли. 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
Радушие и гостеприимство - черты характера жителей 

многонационального региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство на-

родов, населяющих Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг 

Хусена Андрухаева. 
Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения 

казачества. Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых 

программ («Кубань-Качество» и др.). 

11 КЛАСС (30 ч) 
Введение (1 ч) 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. 

Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая 
характеристика отношений «центр - регионы» в современной России. 

Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и особенное. 

Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 
РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 
Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. 

Особенности подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка 

целей проекта, способствующих инновационному развитию Краснодарского 

края. Виды учебных проектов (информационные, исследовательские, 
социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной 

деятельности 
Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, 

аналитическая записка, портфолио, презентация. Структура и прави-  
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ла оформления доклада о результатах проектной деятельности. Осо-
бенности создания аналитической записки. Принципы составления портфолио и 

его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной 

деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение 
результатов проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики 

региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной 
экономики. Роль природных факторов в социально-экономическом развитии 

региона. Региональные экологические проблемы. Законодательные и 

административно-контрольные механизмы регионального природопользования 
и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как фактор модернизации и 

снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства 

Российской Федерации 
Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли 

хозяйства. Региональные макроэкономические показатели. Развитие 

предпринимательства на Кубани. Малый бизнес. Меры государственной 

поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. 
Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление кубанцев на фоне 

общероссийских тенденций. Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и 
порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные 

источники доходов и направления расходования средств краевого и местных 

бюджетов. Производство общественных благ. Основные финансовые институты, 

банковская система региона. Формирование финансовой грамотности молодёжи. 
Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических 

связей и внешнеэкономических отношений Межрегиональные и международные 

отношения региона. Экономические связи с российскими регионами. 
Международные меро  

приятия, проходящие на территории Краснодарского края. Правовое 

регулирование международных внешнеэкономических связей Краснодарского 

края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 
инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках и 

инвестиционных форумах. 

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное 
сотрудничество и реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (4 ч) 
Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в 

России. Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. 
Региональная специфика социально-экономической дифференциации. 

Неравенство доходов населения в субъектах РФ. Социальная мобильность в 

регионе. Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 
Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани  

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этно- 

демографическое многообразие региона. Этнические группы, этнические 

меньшинства в Краснодарском крае. Национально-культурные автономии, 
национально-культурные объединения. Основные тенденции в развитии 

межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в 
субъекте РФ. Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: 
численность населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, 

число браков и разводов. Региональные особенности в развитии семейных 

отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей - по результатам 

социологических опросов. Реализация государственной семейной политики на 
территории Краснодарского края: органы управления, программы и 

мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 
Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского 

края в общероссийском контексте: численность, возрастная структура, 

этнический состав, уровень образования, социальная активность. Динамика 

ценностных ориентаций кубанской молодёжи. Региональные особенности 
молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. 

Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как 
неформальный институт социализации в молодёжных сообществах. Реализация 

государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. Итоговое 

повторение и проектная деятельность (1 ч) РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4 ч) 
Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые 

основы функционирования и полномочия органов государственной власти в 
регионе. Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его 

депутатов. Глава администрации (губернатор) края. Администрация 

Краснодарского края. Функции и задачи органов исполнительной власти в крае, 
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их взаимодействие и координация деятельности с федеральными органами 
государственной власти. Судебная власть в крае. Организация местного 

самоуправления в регионе: структура и особенности в общероссийском 

контексте. Территориальная и экономическая основы местного самоуправления 

в Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного 
процесса в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно-
правовая характеристика. Территория края, порядок изменения границ. 

Административно-территориальное деление. Символика Краснодарского края: 

гимн, герб, флаг. Система региональных нормативных правовых актов. Устав 

Краснодарского края - важнейший нормативный правовой акт, принимаемый на 
региональном уровне. Законы Краснодарского края. Субъекты законодательной 

инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в Краснодарском 

крае. Подзаконные акты. 
Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 

Краснодарском крае. Деятельность региональных отделений политических 

партий и общественных организаций в общероссийском контексте. 
Общественная палата Краснодарского края и её деятельность. Правозащитные и 

экологические организации. Молодёжные организации, движение волонтёров. 

Молодёжные советы при органах государственной и муниципальной власти. 

Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в Краснодарском крае.  
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

ЮГА РОССИИ (6 ч) 
Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. 

Специфика региональной идентичности. Кубанское казачество, его 

этнокультурные традиции и роль в общественной жизни. Современные 
тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение духовной культуры 

Кубани в жизни нашей страны и в мире. 

Тема 15. Система образования 
Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное 

образование. Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и 

воспитательные функции современных школ. Фундаментальная и прикладная 

наука Кубани. Основные научные школы.Университеты и научные центры. 
Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 

профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 
Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. 

Оценка эффективности кубанских вузов российскими и международными 

рейтинговыми агентствами. 
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Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 
Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Со-

временная религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на 

Кубани. Кубань - центр православия на Юге России. Молодёжь и религия. 

Религиозное образование в регионе: формы и правовые рамки.  
Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные 

собрания. Архивы Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся 
деятели культуры. Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы 

развития современного искусства Кубани. Особенности региональной 

культурной политики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 
Заключение (1 ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. 

Активная жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации 
региональных целевых программ и проектов. 

Резерв времени - 2 ч. 

 

В соответствии с приложением к письму министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016                               

№ 13-13834/16-1 «О преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-

2017учебном году» в каждый год обучения (1-11 класс) учебного предмета 

«Кубановедение» вводится тематический раздел «Духовные истоки Кубани»(4 
часа). В 2018-2019 учебном году преподавание данного раздела сохраняется в 

полном объеме. В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 07.03.2017 №47-3870/17-11 
раздел является обязательным с 1 по 11 классы.  

Темы и содержание раздела «Духовные истоки Кубани» учебного 

предмета 

«Кубановедение» опубликованы в Методических рекомендациях для 
образовательных организаций Краснодарского края о преподавании учебного 

предмета «Кубановедение» в 2018– 2019 учебном году 

Данный раздел реализуется в 4 четверти (май) в объеме 4 часов вместо 
отводимых на повторение и обобщение в каждом классе. 

 

Индивидуальный проект 

Введение.   Мир науки (2 часа) 
Роль науки в современном мире. Основная функция науки как сферы 

человеческой деятельности. Классификация наук (естественные, гуманитарные, 

математические дисциплины). 
Жизнь и деятельность выдающихся исследователей прошлого и 

современности. Биография великих ученых как образец трудолюбия и 
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целеустремленности. (А. Эйнштейн, В.И. Вернадский, М.В. Ломоносов, К.Э. 
Циолковский). Величайшие научные открытия конца XX – начала XXI века.  

Особенности научной работы. Этика научного труда. 

    Форма контроля: Сообщение – презентация «Выдающиеся 

исследователи прошлого и современности» или напишите сочинение-
рассуждение  в миниатюре на тему «Жизнь великих людей науки», «Великие 

открытия XX века», «Могу ли я стать ученым?» и др. 

 
Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Каковы роль и функция науки в современном мире? 

О каких величайших открытиях науки XX – начала XXI века вам 

известно? Какую роль эти открытия сыграли и играют в нашей жизни? 
Деятельность каких ученых заинтересовала вас?   

В чем заключаются особенности научного труда? Что входит в понятие 

«этики научного труда»? 
 

Работа с литературными источниками (2 часа) 

Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. 

Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная 
литература. Монография. Брошюра. Сборник научных статей. (Обзор) 

Культура чтения. Цели чтения. Скорость чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-

критическое, творческое чтение. 
Основы библиографии. Виды информации (обзорная, реферативная, 

сигнальная, справочная). Виды информационных источников. Методы поиска 

информации. Способы накопления информации. Система хранения информации 
в стране. 

Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы 

по обычному и электронному каталогам. Заполнение требований на книгу. 

Работа с книгой. Работа со справочной литературой. Словари, энциклопедии. 
Оформление библиографии по проблеме исследования. Работа с архивным 

материалом. Электронные источники и работа с ними. 

Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной информации. 
Сокращение текста. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. 

Сноски. Тезисы. Оценка текста: аннотация, рецензия, эссе. Правила их 

оформления. Изложение материала использованной литературы. 

Систематизация «хранения информации» 
Практическое занятие № 1.  Методы обработки полученной информации.  

Практическое занятие № 2. Технология составления и оформления 

конспекта, кластера, схемы (по материалам статьи В.И. Вернадского «О научном 
мировоззрении», статьи А. Мигдала «Отличима ли истина от лжи») 

Форма контроля: конспект, кластер, схема по выбранной теме 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 
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В чем заключаются особенности таких литературных источников как 
журнальная статья, рецензия, аннотация, реферат, учебное пособие, 

методическое пособие, монография, сборник научных статей? 

Что включает в себя понятие «культура чтения»? какие виды чтения вы 

знаете? Кратко охарактеризуйте каждый из видов чтения и расскажите в каком 
случае используется каждый из них. 

О каких видах информации вам известно? Охарактеризуйте известные вам 

виды информационных источников. Какие методы поиска информации вы 
знаете? В чем специфика каждого из них? Какие способы накопления 

информации вам известны? 

С какими видами каталогов вы познакомились? В чем заключается 

специфика электронных каталогов? По какому принципу строится работа с 
электронными источниками? Расскажите о правилах оформления библиографии 

по проблеме исследования. Охарактеризуйте специфику работы с архивным 

материалом. 
О каких методах обработки полученной информации вам стало известно? 

Расскажите об основных видах сокращения текста. В чем состоят особенности 

составления конспектов? Чем отличаются тезисы от конспекта? Каковы 

основные их особенности? Что такое аннотация и зачем она нужна? Что такое 
выписки? Цитаты? Сноски? Каковы основные правила их оформления? Что 

такое рецензия? В чем особенность ее написания? 

 

Социальное проектирование (14 часов) 
Выбор темы проекта и его обоснование. Способы определения актуальной 

социальной проблемы. Определение целей и задач социального проекта. 

Составление плана работы.  
Методы исследования выбранной проблемы, основы социологии. 

Составление анкет, вопросов интервью, определение круга опрашиваемых.  

Поиск деловых партнеров: общественные и властные структуры. Умение 

общаться. Составные части общения, правила эффективного общения, учимся 
договариваться. Конфликт и пути его решения. Ведение переговоров, 

психология общения, имидж делового человека.  

Обработка результатов социологического опроса. Оформление портфолио 
проекта. Делопроизводство: деловой этикет, деловая переписка. 

Основы экономического планирования. Бизнес – план. Организационный 

план, финансовый план, юридический план, типы источников финансирования, 

способы их поиска, изучения и выбора. 
Проведение плановых мероприятий: посещение научных, общественных 

учреждений власти. Проведение официальных переговоров. Оформление 

портфолио проекта. 
Подготовка к защите проекта. Анализ собранной информации, 

составление текста защиты работы. Оформление компьютерной презентации. 
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Практическое занятие № 3.  Поиск деловых партнеров: умение общаться и 
договариваться. 

Практическое занятие № 4. Обработка результатов социологического 

опроса. 

Практическое занятие № 5. Составляем бизнес – план.   
Практическое занятие № 6. Оформление проектной работы.  

Форма контроля: Составление «Золотых правил группы», 

социологический опрос, бизнес – план проекта, социальный проект. 
 

Понятие об исследовательской работе (16 часов). 

Виды исследований (фундаментальные, прикладные, исследования-

разработки). Различия между компилятивными, реферативными и 
исследовательскими работами. 

Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, 

организации и проведения исследовательской работы. Составление 
индивидуального плана работы.  

Составление сложного развернутого плана работы. Структура учебного 

исследования как текста особого рода. Титульный лист. Оглавление. Введение. 

Главы основной части. Заключение. Библиография. Приложение. Логическая 
структура научного исследования. 

Виды исследовательских работ. Реферат. Его виды. Структура реферата. 

Этапы работы. Требования к оформлению. Критерии оценки. 

Научный отчет. Его структура. Порядок составления. 
Журнальная научная статья. Композиция. Порядок оформления. 

Структура исследования. Введение. Понятие об актуальности выбранной 

темы. Актуальность объективная и субъективная. Выявление противоречия. 
Постановка проблемы. Определение объекта и предмета исследования. 

Формулирование цели. Определение задач.  

Ведущий замысел и гипотеза. Понятие о гипотезе (общая, частная, 

единичная гипотезы). Роль гипотезы в исследовании. Разработка рабочей 
гипотезы.  Теоретическая и (или) практическая новизна и значимость 

исследования. Понятие о гипотетико-дедуктивном методе исследования. 

Создание учебно-научного текста по учебному исследованию. Научный 
стиль речи. Основные признаки научного стиля речи. Особенности научно-

популярного подстиля речи. Лексические особенности научного стиля речи. 

Термины и профессионализмы. Морфологические особенности научного стиля 

речи. Синтаксические особенности научного стиля речи. 
Общая структура научно-учебного текста. Пять правил доказательств. 

Этика цитирования. Оформление ссылок в работе. 

Содержание теоретической части исследования. 
Содержание практической (опытно-экспериментальной) части 

исследования. 
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Содержание заключительной части исследования. Формулирование 
выводов. Оценка полученных результатов. Структура логического вывода: 

посылки, заключение; отличие вывода от причинного объяснения. Дедуктивные 

и индуктивные выводы.  

Оформление библиографического списка использованной литературы.  
Общие правила оформления результатов учебной исследовательской 

работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, 

сноски и примечания, приложения. 
Практическое занятие № 7. Составление сложного развернутого плана 

работы. 

Практическое занятие № 8. Актуальность исследования. Предмет и объект 

исследования. 
Практическое занятие № 9.  Цель исследования. Разработка рабочей 

гипотезы.   

Практическое занятие № 10.  Составление списка источников по теме 
исследования. 

Практическое занятие № 11.  Оценка исследовательской работы.   

Практическое занятие № 12.  Защита исследовательской  работы. 

Форма контроля: Сложный развернутый план по выбранной теме. Учебная 
исследовательская работа по выбранной теме. Рецензия на исследовательскую 

работу. Выступление – презентация исследовательской работы и участие в 

конференции проектно – исследовательских работ. 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 
Какие виды исследований вы знаете? В чем заключается различие между 

разными видами исследований? 

Назовите основные составляющие учебного исследования, 
охарактеризуйте каждый из них. 

О каких видах исследовательских работ вам известно? Назовите их виды и 

требования к их оформлению. 

В чем заключаются особенности структуры научного отчета? Журнальной 
научной статьи? Какие особенности композиции имеет журнальная научная 

статья? 

Что такое ведущий замысел исследования? Гипотеза? Какова роль 
гипотезы в исследовании? Что такое гипотетико-дедуктивный метод 

исследования? 

Назовите характерные особенности научного стиля речи. В чем его 

отличие от других стилей? Расскажите об особенностях лексики научного стиля, 
приведите примеры. Раскройте понятие термина. Какие требования  

предъявляются к терминам? Какие словообразовательные элементы характерны 

для этого стиля речи? Расскажите о морфологических особенностях научного 
стиля. Почему в нем не употребительны местоимения я, ты и глаголы в 1-м лице 

единственного числа? В чем особенность синтаксиса этого стиля? Какой 

основной тип речи представляют тексты, относящиеся к научному стилю речи? 
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Какие пять правил доказательства вы знаете? 
Расскажите об этике цитирования и о правилах оформления ссылок в 

работе. 

Что должна содержать теоретическая часть исследования? Опытно-

экспериментальная часть? Заключительная часть? Какова структура логического 
вывода?  

Каковы основные правила оформления результатов учебной 

исследовательской работы 
Второй год обучения (11 класс всего 34 часа) 

 

Научное познание 

Научное знание как результат научной деятельности. Место науки в 
системе духовной жизни. 

Научное познание и его отличие от других видов познания. Особенности 

научного познания, его составляющие. Рациональное и чувственное познание. 
Формирование научного мировоззрения. Интеллект как основа и инструмент 

познания. Конвергентное и дивергентное мышление. Виды познавательной 

деятельности. 

Понятие истинности научного знания. Критерии истины. 
 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Каково место занимает наука в системе духовной жизни человека? 

Чем отличается научное познание от других видов познания? Чем 
рациональное познание отличается от чувственного? Как формируется научное 

познание? Что такое конвергентное и дивергентное мышление? Какие виды 

познавательной деятельности вы знаете?  
О каких критериях истины вам известно? 

 

Основы методологии и методики научного творчества 

Методы теоретического исследования. Метод и его роль в научном 
познании. Наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

Абстрагирование и конкретизация. Основные правила деления  объема 

понятия. Понятие. Определение понятий. Генетическое, контекстуальное 
определение понятий. Виды понятий. Классификация понятий. Формирование 

понятий на основе логических правил их определения. 

Анализ и синтез. Определение системообразующих связей предметов, 

явлений. Определение интегративных качеств предметов, явлений. Системный 
анализ. 

Индукция и дедукция. 

Моделирование. Математическое моделирование в исследовании. 
Исторический метод. Метод анкетирования (опроса).  

Метод научного наблюдения. Метод научного эксперимента. Метод 

мысленного эксперимента. 
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Классификация и обобщение. Эмпирические однофазное и двуфазное 
обобщения. Теоретические однофазные и двуфазные обобщения. Составление 

классификаций. Линейная и генетическая классификация. 

Аналогия. Идеализация. Формализация. 

Логические основы познания. Логические законы и их применение: закон 
тождества, закон противоречия, закон исключения третьего, закон достаточного 

основания. 

Суждение. Умозаключения: дедуктивное, индуктивное, по аналогии. 
Логические правила аргументации. Понятие доказательства. Лояльные и 

некорректные приемы эристики. Понятие опровержения. Софизмы, антиномии, 

логические парадоксы. 

Практическое занятие № 1. Математическое моделирование в 
исследовании. 

Практическое занятие № 2.  Метод научного наблюдения. 

Практическое занятие № 3.  Метод научного эксперимента. 
 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Какие методы теоретического исследования вы знаете?  

Что такое абстрагирование и конкретизация? Какие правила деления 
объема понятия существуют в науке? Какие виды вы знаете? 

Что такое анализ и синтез? Что подразумевает понятие «системный 

анализ»? 

Чем отличны дедукция и индукция? 
В чем заключается суть моделирования? 

Охарактеризуйте исторический метод как один из методов научного 

творчества. Каковы особенности научного наблюдения, научного эксперимента, 
мысленного эксперимента? 

Расскажите о понятиях классификации и обобщения. Как составляются 

классификации? В чем особенность эмпирического однофазного и двуфазного 

обобщения? Теоретического однофазного и двуфазного обобщения? Чем 
отличны линейная и генетическая классификации? 

Раскройте понятие  аналогии,  идеализации,  формализации. 

Какие логические законы вы знаете? Расскажите об особенностях 
применения этих законов. О каких логических правилах аргументации вы 

знаете? Расскажите о понятии доказательства. В чем преимущество лояльных и 

недопустимость некорректных приемов эристики? В каких случаях применимы 

софизмы, антиномии, логические парадоксы? 
Раскройте понятие суждения. В чем особенности дедуктивного, 

индуктивного умозаключений и умозаключения по аналогии? 

 
Публичная защита исследовательской работы. 
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Формы предоставления исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, 
стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный 

отчет, реферат, проект.  

Доклад. Требования к составлению, написанию и оформлению научного 

доклада.  
Основные правила постановки простых и сложных вопросов. Композиция 

ораторского выступления. 

Публичный диалог (вопрос-ответ) и его специфика в условиях публичной 
защиты текста исследования. Принципы построения публичного диалога. 

Культура публичного выступления. Использование в споре приемов: «Атака 

вопросами» и «Бумеранг» 

Практическое занятие № 4. Формы предоставления исследовательских 
работ (самостоятельное  создание одной из форм  на выбор) 

Практическое занятие № 5. Составление доклада. 

Практическое занятие № 6. Ведение публичного диалога (ролевая игра)  
 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Какие формы предоставления исследовательских работ вы знаете? 

Охарактеризуйте 2-3 на выбор. 
Какие требования существуют к докладу?  

Расскажите о композиции ораторского выступления. Каковы основные 

правила постановки простых и сложных вопросов. 

В чем заключается специфика публичного диалога? Каковы принципы 
построения публичного диалога? Расскажите о культуре публичного 

выступления. 

 
Формирование ценностно-личностной позиции начинающего 

исследователя 

Различение инвариантного и исторически преходящего в ценностях 

национальной культуры. Понятие о формировании самообразовательного 
поведения. Воспитание научного мышления. 

Научно-исследовательская деятельность в ее ценностно-смысловой 

характеристике. 
Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 

Что необходимо для воспитания научного мышления? 

В чем заключается смысл и ценность учебно-исследовательской 

деятельности? 
 

Исследовательская работа как форма научно-познавательной деятельности 

человека 
Системный подход как основа методологии исследования. 

Понятийный аппарат исследования. 

Понятия дискуссии и полемики. 
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Практическое занятие № 7. Понятийный аппарат исследования 
(составление) 

Практическое занятие № 8. Ведение дискуссии (ролевая игра) 

 

Вопросы по разделу для проверки и самопроверки учащихся. 
В чем заключается сущность системного подхода? Почему системный 

подход является основой методологии исследования? 

Охарактеризуйте понятийный аппарат исследования.  
Раскройте понятия дискуссии и полемики. 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

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 
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учебно-познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

• 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 
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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..  

 

Программы курсов по выбору 

 

Русское правописание 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Содержание тем соответствует программе С.И.Львовой. В рабочую 

программу внесены следующие изменения: для организации контроля степени 
владения практическими умениями и навыками учащихся, подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку выполняются четыре зачётные работы  в виде 

тестирования. 
10 класс 

Особенности письменного общения(2) Речевая ситуация и языковой 

анализ речевого высказывания. Формы письменных высказываний и их 

признаки. 
Орфография(32) Орфография как система правил правописания(2) 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. Из истории 

русской орфографии. Разделы русской орфографии. Правописание морфем(31) 
Система правил, связанных с правописанием морфем. Правописание корней.(7) 

Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. 

Правописание гласных корня. Понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных. Обозначение на письме согласных 
корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в 

корне и связанные с этим орфографические трудности. Правописание 

иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.) 
Контрольная работа №1. Тестирование в формате ЕГЭ. 

Правописание приставок.(4) Фонетический и морфологический 

принципы написания приставок. Роль смыслового анализа слова при различения 

приставок при- и пре-. Контрольная работа № 2. Тестирование в формате ЕГЭ. 
Правописание суффиксов(11) Система правил, связанных с написание 

суффиксов в словах разных частей речи. Типичные суффиксы имен 

существительных и их написание. Различение суффиксов –чик и –щик со 
значением лица. Суффиксы –ек и –ик, -ец и –иц со значением 

уменьшительности. Типичные суффиксы прилагательных и их написание. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 
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Типичные суффиксы глагола и их написание. Написание суффикса –Е- или –И- в 
глаголах с приставкой обез-/обес-, -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах. Выбор суффикса 

причастия настоящего и прошедшего времени. Правописание Н и НН в полных 

и кратких формах причастий, а также в прилагательных. Образованных от 

существительных или глаголов. Контрольная работа № 3. Тестирование в 
формате ЕГЭ. Правописание окончаний(8) Различение окончаний –Е и –И в 

именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 
Орфографические правила, требующие различения морфем. Правописание 

согласных на стыке морфем. Правописание Ь после шипящих в словах разных 

частей речи. Контрольная работа № 4. Тестирование в формате ЕГЭ. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. Прием 
поморфемной записи слов и его практическая значимость.  

11 класс 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль смыслового и 
грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного 

написания Не с разными частями речи. Различение приставки Ни- и слова Ни 

(частица, союза). Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 
наречиях. Особенности написания производных предлогов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов от созвучных сочетаний 

слов. Образование и написание сложных слов Употребление дефиса при 

написании знаменательных и служебных частей речи. 
Работа со словарем «Слитно или раздельно?» Написание строчных и 

прописных букв. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе 

строчной или прописной буквы. Работа со словарем «Строчная или 

прописная?» Речевой этикет в письменном общении. Речевой этикет как 

правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и деловой переписке. 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. Пунктуация. Пунктуация 

как система правил расстановки знаков препинания. Принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Основные 

функции пунктуационных знаков. Знаки препинания в конце предложения. 
Выбор знака препинания с учетом особенностей  предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. Знаки препинания внутри 

простого предложения. Знаки предложения между членами предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания между 
однородными членами предложения. Однородные члены предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. Однородные и 
неоднородные определения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный оборот 
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как особая синтаксическая конструкция. Обособление приложений. 
Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и 

интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном 
падеже. Смысловая и интонационная характеристика предложений с 

обособленными дополнениями. Знаки препинания на письме при 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членах  предложения. Знаки 
препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Знаки препинания 

при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
обращениями. Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных слов. Знаки препинания 

между частями сложного предложения. Грамматические и пунктуационные 
особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. Знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Употребление 

знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения.  

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Семантико-интонационный анализ как 

основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Выбор знаков препинания внутри 
сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании 

союзов. Сочетание знаков препинания. Знаки препинания при передаче 

чужой речи. Прямая и косвенная речь. Разные способы оформления на 
письме цитат. Разные способы оформления на письме цитат . Авторские 

знаки знаки препинания в связном тексте. Оптимальный пунктуационный 

вариант с учетом контекста. Абзац как пунктуационный знак. Повторение 

изученного. 

Практическая стилистика 

Основные понятия стилистики (2 ч) 

Функциональные стили: научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, разговорный стиль, стиль художественной 

литературы. 

Соотношение понятий (текст, жанр, подстиль, стиль). Стилистическая 
окраска. 

Научный стиль (17 ч) Стилевые черты научного стиля. Языковые 

средства научного стиля: лексические, фразеологические. Языковые средства 
научного стиля: морфологические, словообразовательные, синтаксические. 

Текстовые особенности научного стиля. Особенности подстилей научного 

стиля: собственно научного, научно – учебного, научно – популярного. Жанры 
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научного стиля : реферат, тезисы. Жанры научного стиля: рецензия, критическая 
статья, эссе. Жанры научного стиля : реферат, тезисы. 

Жанры научного стиля : развернутая аннотация, школьное сочинение. 

Устные жанры научного стиля: доклад, дискуссия как вид спора. Устные жанры 

научного стиля: устный ответ (содержание и форма устных научных текстов). 
Редактирование научных текстов. Создание научных текстов. 

Официально – деловой стиль. Стилевые черты официально – делового 

стиля. Языковые особенности официально – делового стиля: лексические, 
фразеологические, морфологические, словообразовательные, синтаксические. 

Особенности построения текста официально – делового стиля. Подстили 

официально – делового стиля: законодательный, дипломатический, 

административно – канцелярский. Жанры официально – делового стиля: 
доверенность, заявление, деловое письмо. Характеристика, резюме (содержание 

и форма). Устные жанры официально – делового стиля: деловой телефонный 

разговор, деловая беседа и др. Редактирование текстов официально – делового 
стиля. Создание текстов официально – делового стиля. Повторение. 

 

Элементы теории вероятности 

1.Элементы комбинаторики - 19 часов 
Комбинаторные задачи. Перебор всех возможных вариантов. 

Подсчет вариантов с помощью графов, таблица вариантов. 

Правила произведения и суммы. 

Перестановки. 
Размещения. 

Сочетания. 

Некоторые свойства сочетаний. 
Свойство сочетаний  и треугольник Паскаля. 

Бином Ньютона. 

Цель    -    Знание    формул    комбинаторики.    Умение    использовать    

формулы комбинаторики для решения задач. 
2.  Элементы теории вероятностей - 21 час 

Предмет теории вероятностей. События. 

Виды случайных событий. 
Эксперименты и их исходы. 

Классическое определение вероятности. 

Решение вероятностных задач с помощью формул комбинаторики. 

Статистическая вероятность. 
Геометрическая вероятность. 

Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. 
Следствия теорем сложения и умножения. 

Формула Бернулли. Закон больших чисел. 
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Цель - Представление об элементарном событии, равновозможных, 
благоприятствующих, противоположных, несовместных, и независимых 

событиях. Вычисление вероятности элементарного события в опыте с 

равновозможными событиями. Знание классического, статического, 

геометрического определения вероятности. Знание и умение использовать 
правила сложения и умножения вероятностей. Знание формулы Бернулли, 

умение применять ее при решении задач. 

3.Случайные величины -11 часов 
Понятие случайной величины. 

Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. 

Математические операции над случайными величинами. 

Числовые характеристики ДСВ. Математическое ожидание. 
Дисперсия ДСВ. Среднее квадратическое отклонение. 

Метод наименьших квадратов. 

           Цель - Умение приводить примеры случайных величин. Выделение 
дискретных 

величин на интуитивном уровне из множества различных.  

Умение составлять таблицы распределения случайной величины. Умение 

вычислять математическое ожидание случайной величины. Умение вычислять 
дисперсию и стандартное отклонение случайной величины. 

  4.Элементы математической статистики - 11 часов 

Выборочный метод. 

Числовые характеристики статистических рядов. 
Статистические исследования. Этапы статистического исследования. 

Определение линий регрессии методом наименьших квадратов для 

двумерных 
выборок. 

Цель - Познакомить учащихся с понятием генеральной совокупности. 

Рассмотреть методы ее представления. Познакомить учащихся с законом 

больших чисел, рассмотреть примеры его применения. 
5.Повторение - 6 часов 

Основы православной культуры 

 

Вводный урок. ПРЕДМЕТ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ - 1 ч. 

 О чём рассказывают основы православной культуры. Для чего нужно 

изучать основы православной культуры. 

 Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРАВОСЛАВИИ» — 6 ч. 

 Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о 

культурообразующей религии. Государство и Церковь. Возникновение 

Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». 

Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Символ веры. Истоки и 
традиции православного вероучения: суть учения, догматы, понятие о 
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тринитарном учении и христологии. Источники знания о Боге: Священное 
Писание, Священное Предание и окружающий мир. Понятие религиозного чуда. 

Туринская плащаница. Славянское язычество. Появление первых христиан на 

Руси. Святая равноапостольная княгиня Ольга и её сын Святослав. Первые 

христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный 
князь Владимир. Крещение Руси. 

  

 Тема 2. «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» - 8 ч. 

 Библия: история создания, состав Священного Писания. Книги Ветхого 

Завета и книги Нового Завета. Канон. Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира 

и человека, грехопадение, Каин и Авель, всемирный потоп, Содом и Гоморра, 

Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем Заповедей 
Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии. Книги Нового Завета. Содержание 

Евангелия. 

 Тема 3. «ХРАМ - ДОМ БОЖИЙ» - 7 ч. 

 Храм как явление общественной жизни россиян. Назначение храма. 

Разновидности храмов. Прообраз храма — ветхозаветная Скиния собрания и 

откровения. Устроение Скинии в книге «Исход». Древнее культовое зодчество 

на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после крещения Руси. 
Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности строительства 

храмов; используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый 

стиль в России. Название основных частей храмового здания. Внутреннее 

устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. 
Его устроение. Иконостас: расположение икон на иконостасе, Царские врата, 

диаконские врата, ярусы (чины). Храмовые предметы и их назначение. Святыни-

храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. 
Благодатный Огонь над Гробом Господним. Доставление Благодатного огня в 

Россию в мае 1992 г. и последующие годы. Новый Иерусалим. История 

возникновения выражения «сорок сороков» (о московских храмах). Храмы 

Московского Кремля. 
 Тема 4. «РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО» - 10 ч. 

 Религиозная тематика в искусстве разных народов. Истоки и своеобразие 

русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на религиозные 
темы. Церковное искусство. Назначение и особенности православного 

искусства. Русская икона, её назначение, содержательные и изобразительные 

особенности. Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами 

византийских традиций. Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный. 
Русские иконописцы: Апипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. 

Особенности иконотворчества. Представление об исихазме. Разнообразие 

Богородичных икон. Первые иконы Богоматери. Иконография Богородичных 
икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, Панахранта, 

Агиосоритисса. Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, 

Казанская, Новгородская и Курская Коренная икона «Знамение», Державная, 
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Донская иконы Божией Матери. Иные виды православного искусства: фреска, 
мозаика, церковное пение. Символы православного искусства. 

 Тема 5. «АГИОГРАФИЯ» - 3 ч. 

 Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и 

великомученика Георгия Победоносца. Жития святого благоверного Александра 
Невского и преподобного Сергия Радонежского. Жития преподобного Серафима 

Саровского и святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования гимназии № 33 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;  
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7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированиябезопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 
среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 
Цель реализации модели воспитательной работы – создание в школе 

инновационной модели духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания и социализации обучающихся в условиях введения 

ФГОС, а также условий для ее успешной реализации в образовательном 
пространстве гимназии.  

Задачи реализации данной модели:  

 Создание системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 
патриотического воспитания  

 Согласование и координация действий педагогического коллектива  

 Просвещение родителей  

 Консолидация и координация деятельности ОУ, семьи и 
общественности  

 Вовлечение в воспитательный процесс социальных партнеров.  

 
Таким образом, задачи направлены на:  
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 создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-
правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность;  

 организацию условий для жизни и развития воспитательной модели;  

 согласование и координацию совместных действий педагогического 
коллектива, общественности, социальных партнеров гимназии, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и 

социализации наших учащихся.  
 

В соответствии с задачами воспитания в основу модели были положены 6 

ключевых направлений:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни;  

4) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях;  
6) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Фундаментальными (ключевыми) идеями являются формируемые 

ценности на каждом этапе получаемого образования (основного и среднего):  
 гражданско-патриотического воспитания,  

 духовно-нравственного воспитания,  

 сохранения здоровья;  
 достижений учащихся.  

Для средней школы данный перечень расширен, в него добавлены:  

 формирования лидерских качеств;  

 правовая социализация и адаптация;  
 профессиональное самоопределение.  

 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 
потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 
– вовлечение обучающегося 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 обучающегося по саморазвитию; 
– овладение обучающимся 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.  
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся:  
• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  
• принцип личностно – социально -деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
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основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 
деятельности личности, её внутренней активности;  

•принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 
методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения:  
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает;  
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 
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развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 
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).  

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); 
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«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; 

…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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– 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. 
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 среднегообщего 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). 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 
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. 
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Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции; 
– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы  гимназии);развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 
– детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  
– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 
детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

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; 

– 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;  
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– развитие культуры межнационального общения;  
– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 
– 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, социализации и духовно-нравственного развития всфере 
отношений с окружающими людьми и в семьеиспользуются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 
деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 

школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 
людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения к закону, государству и гражданскому обществупредусматривают: 

– 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 детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 
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по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 
– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 
социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся 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 обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся 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; умениеоказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  
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– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-
познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 
(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, 
к своему здоровью, к познанию себя.  

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 обучающихся 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 реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре используются: 
– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 
– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношенийпредполагают: 
– 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; 
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– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относитьсяк 

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: 
– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная 

и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 
различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 
– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условиядля получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышаетсязаинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях 
об устройстве мира и общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность гимназии представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 
обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также одаренных детей). 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  
– 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 

Краснодарского края, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 
реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретениеопыта общественной деятельности обучающихся 
осуществляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы 
и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 
– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 

социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 
общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных 

и виртуальных интервью и консультаций; 
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– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 
консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулированиеобучающимися дебютных идей и разработку социальных 
инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров 
и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 
– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 
являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 
проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 
– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
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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. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В 
рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 
организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на территории 

шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 

содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения 
между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни 

тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, 

стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 
как технология дружеского общения. В случае дружеского общения 

взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада 

жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 
апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и 

сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в 
формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия 

и искренности. 

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 
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каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 
может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В гимназии функционирует Центр профориентационной работы. 

Основной целью Центра профориентационной работы  гимназии (далее - 
Центр) является привлечение педагогических коллективов школ и учреждений 

профессионального образования, учащихся и их родителей, руководителей 

предприятий и организаций к активной работе по профессиональной ориентации 

молодежи, приведению образовательных интересов школьников в соответствие 
с потребностями рынка труда. 

Задачи Центра: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора 
профиля обучения и сферы  будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в соответствии с возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; 
- возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; 

-информационное сопровождение профориентационной работы 

(возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и 

условия труда); 
-формирование контингента обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования по рабочим профессиям. 

Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 
внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями начального 

и среднего профессионального образования и руководителями предприятий 

(организаций). Она проводится на базе кабинета технологии гимназии, 

оборудованного в соответствии с современны¬ми достижениями науки и 
техники и требованиями к образовательному процессу. 

Работа с учителями: 

-обеспечение профориентационной направленности уроков, формирование 
у учащихся трудовых навыков; 

-эффективное использование материально-технических и учебных 

ресурсов школьного кабинета технологии и учебно-производственных 

мастерских (лабораторий) учреждений начального и среднего 
профессионального образования для формирования позитивного отношения к 

рабочим профессиям; 

- проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов. 
Работа с учащимися: 

-индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 
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-консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, 
групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в 

профессии; 

-посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;  
-тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

-встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального 

образования; 
-встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; 

-творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся учреждений 

начального и среднего профессионального образования; 
-посещение традиционной выставки-ярмарки продукции учреждений 

начального профессионального образования «Трудовые резервы Кубани», 

участие в ее работе; 
-оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка 

труда, оплата и условия труда. 

Работа ведется по направлениям: 
 Работа с учителями- предметниками и классными руководителями. 

 Работа с учащимися 

 Работа с родителями 

 Работа с социумом 
 Материалы о мире профессий 

 Советы психолога по выбору профессии 

 Справочно - информационные материалы 
 Информационно – правовые материалы. 

Все обозначенные направления требуют исследования как 

социологическими, так и психологическими методами с целью получения 

информации об особенностях формирования профессиональных ориентаций 
учащихся старших классов. Анализ накопленного опыта в области теории и 

практики профориентации, выявленных противоречий, путей их развития и 

решения позволяет следующим образом сформулировать определение 
профоритации: это многоаспектная, целостная система научно-практической 

деятельности общественных институтов, ответственных за подготовку 

подрастающего поколения к выбору профессии и решающих комплекс 

социально-экономических, психолого-педагогических задач по формированию у 
школьников профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах 

высокой квалификации. 
 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности 

гимназии, так как она связывает систему образования с экономической системой 
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страны, потребностями учащихся с их будущим. Для благополучия общества 
необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно, более полное 

применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы в 

поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы 

принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего 
труда. 

 

Вся деятельность строится с соблюдением следующих принципов: 
 Систематичность и преемственность - профориентационная работа 

не должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа 

ведется с первого по выпускной класс. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 
зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 
форм профориентационной работы с учащимися и родителями. 

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций. 
 Связь профориентации с жизнью (органическое единство 

потребностями общества в кадрах). 

 

Профориентация система общественного и педагогического воздействия 
на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору профессии, 

система государственных мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный 

выбор профессии. В гимназии профориентационная работа проводится под  
руководством директора, его заместителем, классными руководителями, 

школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским 

работником и  включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для 
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. А также включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов гимназистов. Сущность 
педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, 

чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом 

опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 
развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы 

школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. И конечно  
изучение личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных 

рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер.  
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Противоречия, которые возникают у обучающихся связанны с 

профессиональным самоопределением между их склонностями, способностями 

и требованиями избираемой профессии; осознанием уровня своего общего 

развития; притязаниями и реальными возможностями; склонностью и 
представлениям о престиже профессии; желанием заранее попробовать себя в 

избираемой профессиональной деятельности и отсутствием таковой 

возможности в гимназии; несоответствием здоровья, характера, привычек 
требованиям, предъявляемым профессией. Для старшеклассников, 

выстраивающих свою карьерную траекторию, очень важно направление, 

связанное с раскрытием содержания профессий, способами получения как 

квалифицированной, так и не квалифицированной работы, социальных гарантий 
и профессиональных перспектив.      

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся –организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования 
привлекаются квалифицированные специалисты –работники соответствующих 

служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (активное познание).  
Метод предъявления обучающемуся 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. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 
площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигатьсяпо территории ярмарки 

от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 
могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых 

дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 
профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представитьспектр реализуемых образовательных программ.В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 
профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательной организации. 
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся 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. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 
сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся 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 биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб–кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные 
пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при 

организации детско-взрослых производств на базе образовательных 

организаций.  
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 
возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете.В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач–деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 
организации профессиональной ориентации обучающихся 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 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 
деятельностипредусматривают 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 обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 
знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

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: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, 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 чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 
образовательных отношений рассчитаны на большие, нерасчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  
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– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек 

и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 
источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 
здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 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, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы 

сети Интернет. 
Мероприятияформируют у обучающихся: 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; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятияформируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 
эмоционального и физического напряжения; навыки 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.  
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующихсохранению и укреплениюздоровья; 

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.  

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:  
– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 
социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие 
в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 
воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только 
в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 
задач воспитания и социализации. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 
в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, 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. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализациив 

сфере отношения 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 (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 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, 
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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.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– 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 
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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 обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся 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 

сфереотношения обучающихся 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: 
– уважение всех форм 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; 
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– 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 обучающихся: 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 образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  
– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 
физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– 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 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся 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 обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медикови родителейобучающихся, привлечение профильных организаций, 
родителей, общественности и др.к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 
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(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 
межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 
фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 

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 обучающимися и 
учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах 

(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 
– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; 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 обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками 
и родителями обучающихся; 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, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  
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– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  
– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся 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 образовательной организацией задач развития у 

обучающегося 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 школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 
продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.  

 
Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития 

воспитания в МБОУ гимназия №33: 

• МБОУ гимназия 33 расположена в Западном внутригородском округе г. 

Краснодара. Гимназия находится в благоприятном социокультурном окружении, 
что создает комфортные условия для самореализации, саморазвития и 

самоопределения обучающихся; 

• гимназия оснащена необходимым   для организации воспитательного 
процесса оборудованием, имеет необходимые педагогические кадры; 

• в гимназии развита система дополнительного образования;  

• социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса 

являются: 
ГБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» 

МУ ДО «Малая академия» 

Библиотека №17 им. Н.А.Островского 
МКУ МО г. Краснодар "Центрмолодёжной политики" 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 
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Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ гимназии 

№33 включает в себя следующие элементы: 

• профессиональное  просвещение (профинформация,  профпропаганда,  

профагитация); 

• предварительная профессиональная диагностика – выявление интересов 
и способностей личности к той или иной профессии;  

• профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии. 
    Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся 

профессионально важных качеств. 

Принципы организации работы по формированию ценности здоровья 

издорового образа жизни: 

• Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в 

рамках единого процесса воспитания и формирования личности. 

• Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех 
основных институтов социализации школьника (школы, семьи, окружения 

ребенка). 

• Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой 

школьнику, и исключение сведений, которые могут провоцировать его 
интерес к поведению, разрушающему здоровье. 

• Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ 

базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и 

ценностях и учитывает реальные для данного возраста факторы риска.  
• Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов 

и норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со 

здоровьем. 
Система  просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса 

Основные направления  семинарских занятий  для педколлектива: 

• Основы здоровья и ЗОЖ 
• Физическое здоровье школьника 

• Физическое здоровье и окружающая среда 

• Основы здоровой семейной жизни 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс 

• лекции, беседы, консультации по проблемам ЗОЖ; 

• организация совместных мероприятий, КТД, проектов, экскурсий, походов 
и т. п.; 

• привлечение родителей к планированию работы классного и школьного 

коллективов. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся реализуется по двум направлениям: 

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки обучающихся: 

• организация перемен и динамических пауз с обязательной двигательной 
активностью обучающихся; 

• равномерное распределение внеучебной нагрузки обучающихся в 

зависимости от дней недели и объема учебной нагрузки; 
• соответствие объема и степени сложности домашних заданий требованиям 

СанПиНов по каждому классу, дифференцированный подход при 

назначении домашнего задания 

2) использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся: 

• создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 
• Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха; 

• творческий характер образовательного процесса; 

• обеспечение мотивации образовательной деятельности; 
• построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций; 

• учет системного строения высших психических функций; 

• предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении 
нового материала, обучение «по единицам, а не по элементам», 

принцип целостности; 

• осознание ребенком успешности в любых видах деятельности; 
• рациональная организация двигательной активности; 

• обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной 

активной работы и расслабления. 
3) соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

• при использовании компьютерной техники на уроках непрерывная 
длительность занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом и 

• проведение профилактических мероприятий соответствуют требованиям 

СанПиН; 

• проведение комплекса упражнений для глаз, а после каждого урока на 
переменах – физические упражнения для профилактики общего 

утомления; 

4) индивидуализация обучения: 
• учет медицинских показаний при распределении учебной и внеучебной 

нагрузки; 
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• индивидуальная форма обучения при наличии заключения медицинского 
учреждения; 

5) работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• привлечение детей с ослабленным здоровьем в секции оздоровительного 
характера и содержания при обязательном учете состояния здоровья;  

• учет особенностей состояния здоровья при проведении общешкольных 

мероприятий спортивно-оздровительного характера. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

    Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение 

рациональной и соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организации уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера. 

Для повышения эффективности работы, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, реализуются программы 
«Здоровье», «За безопасность дорожного движения», «Вместе мы сильнее». 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

осуществляется в урочной деятельности на уроках биологии, ОБЖ, физической 

культуры. 
     Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросамохраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
     Система поощрения социальной успешности школьников  включает в 

себя: 

• объявление благодарности; 

• награждение сертификатами участника; 
• награждение почетными грамотами; 

• награждение дипломами 
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II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, а также с 

учетом опыта работы гимназии по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 
структурным компонентом основной образовательной программы 

гимназии. ПКР разрабатывается для обучающихся  с органичными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом  развитии, подтвержденные 

психолого-медико- педагогической комиссией МКУ ЦППМСП  "Детство" 

г. Краснодара и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой гимназии, а для детей с инвалидностью – 
индивидуальной программой реабилитации. Адаптированная 

образовательная программа гимназии – образовательная программа, 

адаптированная для обучающихся лиц с ОВЗ с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

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 обучения и успешной реализации. Разработка и 

реализация программы коррекционной работы может осуществляться 
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно 

с иными образовательными учреждениями посредством организации 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как 

наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных 
организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической адаптации и 
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социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 
основной образовательной программы  нарушений на  основе 

компенсации первичных и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально- психологической адаптации 

личности ребенка. 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционное- 

развивавающее ) 

 определение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 определение оптимальных специальных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для 
развития их личностных, познавательны, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование  индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
школьников с ОВЗ; 

 с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 
МКУ ЦППМСП «Детство» г. Краснодара;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ. 

Дидактическими принципами реализации ПКР являются 
систематичность, доступность, последовательность, наглядность. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ, которые реализуются  в программе: 

 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 

сохраненные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно 

носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и 
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включить совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-
логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.). 

II.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы 

Направления коррекционной  работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности гимназии (учебной, урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченнымивозможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовкурекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в 
условияхобразовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременную специализированнуюпомощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детейс ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации и дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания,коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
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комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(период

ичность в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 
Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с  

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководите

ль, 

медицински

й работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Формирование 
характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководите

ль, 

педагог-

психолог, 

логопед 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении  

содержания и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональной сфере  

учащихся с ОВЗ и детей инвалидов.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть 

в течение 

года) 

Ответстве

нные 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 
предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
Учителя 

 

предметники, 

 

классный 

руководитель

, 

социальный 

педагог 
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ОВЗ, 

 детей-инвалидов. 

Разработать план 

Работы  
с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

учащегося. 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 
учащегося. 

До 10.10.18г. Педагог 

психолог, 

логопед. 

Развитие 

универсальных учебных 

действий в соответствии 

с требованиями 

стандарта среднего 

(полного) общего 
образования 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

организация 

индивидуальной 

работы на уроках и 

во внеурочное время 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 

 

предметники, 
 

классный 

руководитель

. 

 

 
Развитие и укрепление 

зрелых личностных 

установок, 

формирование 

адекватных форм 

утверждения 

самостоятельности, 

личностной автономии; 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 

параметров 

 
Участие в органах 

ученического 

самоуправления, 

личностное участие в 

социально значимых 

делах 

  
Классный 

руководитель

, зам. 

директора по 

ВР, в течение 

года 

 

Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных 

состояний; 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Через 

индивидуальную 

работу, 

собеседование 

В течение года  

Учителя 

предметники, 

соц. педагог  

 
Развитие форм и 

навыков личностного 

общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 

параметров 

 
Групповые формы 

работы на уроках, 

участие во 

внеурочной 

деятельности 

В течение года  
Учителя 

предметники, 

классный 

руководитель

. 
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компетенции; 

 

Развитие компетенций, 

необходимых для 

продолжения 

образования и 

профессионального 
самоопределения; 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

 

 

Индивидуальный 

образовательный 
маршрут 

В течение года  

Учителя 

предметники 

Социальная 
защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 Анкетирован
ие, 

наблюдение, 

опрос 

 
 

 

В течение года 

Зам.д
иректора по 

ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 

профилактику 

здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

педагог 

психолог, 

логопед 

медицинский 

работник 

 
Консультативный модуль. 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

дет с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть 

в течение 

года) 

Ответстве

нные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др.м 

материалы. 

2. Разработка плана 
консультативной 

работы с учащимся, 

родителями, 

    классом, 

работниками 

 гимназии 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

псих
олог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 
учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 

и др.м 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся, 

   родителями, 

    классом, 

работниками  

гимназии 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

псих

олог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания  

по 

психологофизиоло- 

гическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др.м 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся, 

   родителями, 

    классом, 

работниками  

гимназии 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

псих

олог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам 

 инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответств

енные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов по  

вопросам  

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалист

ы ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

пси

холог, 

социальный 

педагог, 
заместитель 
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директора 

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 
категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий ппо 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалист

ы ПМПк, 

логопед, 

педагог – 

пси

холог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 
директора 

по УВР 

 

 

 

II.4.3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением 

как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы на ступени основного общего 
образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 
организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при 
необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 
деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 
применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций 

или по решению органов власти, в ведении которых находятся 
образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 
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ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 
представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 
взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

 Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем 

обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

II.4.4. Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной 
категории в гимназии имеются: кабинет психолога, медицинский 

кабинет. Работают специалисты: 

психолог, социальный педагог. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации 
коррекционных мероприятий является психолого-медико-

педагогический консилиум. С детьми данной группы работает 

социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. 
Классные руководители, психолог отслеживают динамику развития и 

достижений обучающихся через индивидуальные карты. Учителя–

предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 
отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; 
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разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 
направленные на корректировку, выявленных затруднений у 

обучающихся. 

 

 

II.4. 5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

только успешное усвоение ими основной образовательной программы, но 

и  освоение жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и  ограничениях, о  насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать  в  коммуникацию с  взрослыми 

по  вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 
условий для пребывания в гимназии, своих  нуждах и правах в 

организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в 
повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  

временно- пространственной организации; 
• осмысление своего  социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

II.4.6. Возможные риски в ходе реализации программы. 

• Отсутствие кадров (психолога, логопеда и других узких 

специалистов).  

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы 
коррекционной работы. 

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах 

образования в отношении их детей и целями и задачами развития 

гимназии. 
• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей 

выполнять рекомендации специалистов). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I.  Общие положения 

1. Учебный план МБОУ гимназии № 33 для 10-11-х  классов на основе 

Федеральных  государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования на 2019-2020 учебный год разработан на основе 

   федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего 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 образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. 

      - 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), 
 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001  

№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями от 10.03.2009 № 216); 
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региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2019 № 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год»  

2. Продолжительность учебной недели:  

- 6 – дневная учебная неделя для обучающихся 10 классов.         

-Продолжительность учебного года составляет  

- X классы - не менее 34 учебных недель (не включая  проведение учебных 

сборов по основам военной службы), которые разделены на 2 полугодия. 
-в соответствии с решением педагогического совета от 30.08.2019. протокол 
№1 продолжительность учебного года в 10-11-х классах сокращена до 34-х  
учебных недель;  

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 
- 10-11 классы – 37 часов. 

-объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  
во 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

3. Курс ОБЖ в 10-11 классах изучается как самостоятельный курс   10 
классы – 1 час в неделю, 11 классы – в объёме 1 час в неделю. 

4.  Проведение учебного предмета «Физическая культура»  в объёме    2-х 

часов в неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России 

от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-

1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 

№ ЮН-02-09/4912. и письма министерства образования и науки Краснодарского 

края от 29.06.2018 № 47-12374/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 

и письма министерства образования и науки Краснодарского края от 12.07.2019 

№ 47-01-13-13907/19 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 
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5.  Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые   приказом  Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года № 345 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Учебные  пособия, 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 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 № 729 (с изменениями). 

Выбор элективных учебных предметов при разработке учебного плана 

образовательной организации на 2019-2020 учебный год осуществляется в 

соответствии с Письмом МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Курсы по выбору - обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся: 

При изучении предметов курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных         ГБОУ Краснодарского 

края ИРОКК, а также программ разработанных учителями гимназии и 

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.   

 

                   II. Для X-XI  профильных гимназических классов 

            с дополнительной   подготовкой. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8664
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1. В 2019-2020 учебном году гимназия имеет на третьей ступени 
обучения 4   класса ( 11б класс состоит из 2 групп) 

Классы группы Профиль 

10А  гуманитарного профиля 

филологической 

направленности 

10Б  гуманитарного профиля 

социально-гуманитарной 

направленности 

11А   гуманитарного профиля 

филологической 

направленности 

11Б  

 

 

1 группа 

 

гуманитарного профиля 

социально-гуманитарной 

направленности 

 

 

11Б  

2 группа 

 

Универсальный 

профиль с углубленным 

изучением русского языка, 

химии и биологии 

 

2. Предметы, изучаемые в 10-11х классах на профильном уровне: 

 

К

лассы 

г

руппы 

Профиль Предметы, изучаемые 

на  профильном уровне 

1

0А 

 гуманитарного 

профиля филологической 

направленности 

Русский язык, 

Английский язык, Право 

1  гуманитарного Литература, Право, 
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0Б профиля социально-

гуманитарной 

направленности 

Экономика 

1

1А  

 

 

 

гуманитарный 

профиль филологической 

направленности 

Русский язык, 

Английский язык, Право 

1

1Б  

 

1 

группа 

 

гуманитарный 

профиль социально-

гуманитарной 

направленности 

Литература, Право, 

Экономика 

1

1Б 

2 

группа 

Универсальный 

профиль с углубленным 

изучением русского языка, 

химии и биологии 

русский язык, химия 

и биология 

 

3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019)   

часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

изучения регионального предмета «Кубановедение», курсов по выбору, 

отражающих специфику содержания образования в гимназических классах, а 

также обеспечивающих дополнительную подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации,  и распределяются следующим образом:  

«Элементы теории вероятности» (10А, 10Б, 11А, 11Б),    «Русское 

правописание» (10А, 10Б),   расширяют учебный материал базового предмета и 

обеспечивает дополнительную подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации; 

 «Основы православной культуры» (10Б) - обеспечивают межпредметные 

связи, удовлетворяют познавательные интересы школьников и ориентированы 
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на приобретение образовательных результатов для успешного продвижения на 

рынке труда; 

   «Практическая стилистика» (10Б,11Б ), отражают специфику содержания 

образования в гимназических классах; 

4. Особенности преподавания отдельных предметов: 

4.1. Учебный предмет «Математика» в 10 классах изучается как 

самостоятельный предмет на базовом уровне в объеме 5 часов, с сохранением 

организационной и содержательной структуры преподавания: «Алгебра и начала 

математического  анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 

часов в неделю, где 1 час на алгебру и начала математического анализа добавлен 

из компонента образовательного учреждения. Учебный предмет «Математика» в 

11- классах изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала 

математического  анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 

часов в неделю, где 1 час на алгебру и начала математического анализа добавлен 

из компонента образовательного учреждения;   

           4.2. Учебный предмет «Русский язык и литература» в 10-11- классах 

изучается как два самостоятельных предмета: «Русский язык» в объёме 1 час  в 

неделю и «Литература» в объёме 5 часов в неделю – в 11 «Б» классе 1 группа и  

«Русский язык» в объёме 3 часа  в неделю и «Литература» в объёме 3 часов в 

неделю – в 11 «Б» классе 2 группа. «Русский язык» в объёме 3 часа  в неделю и 

«Литература» в объёме 3 часов в неделю – в 10 «А» классе и «Русский язык» в 

объёме 1 час  в неделю и «Литература» в объёме 5 часов в неделю – в 10  «Б»;   

4.3. Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет 

в объёме 2 часов в неделю. 

4.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается как единый учебный 

предмет в объёме 2 часов в неделю. 

4.5. В 10-11х классах учебные предметы   «Экономика» и  «Право» 

изучаются как самостоятельные предметы в соответствии с выбранными 

профилями: в 10 «А» и 11А классе на профильном уровне «право» (136 ч) и на 
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базовом «экономика» (34 ч.). В 10 «Б» 1 группа и 11Б классе на профильном 

уровне «право» и «экономика» (по 136 ч за два года) и в 11 «Б» классе 2 группа 

«право» и «Экономика» в объеме по 34 часа на базовом уровне. 

4.6. В 10-11х классах учебный предмет   «Иностранный язык (англ.)» 

изучается как самостоятельный предмет в соответствии с выбранными 

профилями: в 10 «А» и 11А классе на профильном уровне (408  ч) и в 10 «Б» и 

11Б на базовом уровне (204 ч.).  

4.7. В 10-11х классах учебный предмет   «Биология» изучается как 

самостоятельный предмет в соответствии с выбранными профилями: в 10 «А», 

11А  и 11 «Б» 1 группа на базовом уровне  (68 ч) и в 10 «Б» 2 группа на 

профильном  уровне (204 ч.). 

4.8. В 10-11х классах учебный предмет   «Химия» изучается как 

самостоятельный предмет в соответствии с выбранными профилями: в 10 

«А»,11А  и 11 «Б» 1 группа на базовом уровне  (68 ч) и в 11 «Б» 2 группа на 

профильном  уровне (204 ч.). 

4.9. При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются учебные сборы по основам 

военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с совместным 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования  и науки  Российской Федерации  от 24.02. 2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации  начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего образования и учебных 

пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного года 

в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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    4.10. Промежуточная аттестация в   10 классах  проводится на основе 

положения о промежуточной аттестации гимназии, утверждённой на 

педагогическом совете гимназии №1 от 30.08.2019. 

5. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №33 для 10А 

(11А)    класса гуманитарного профиля филологической направленности, 

реализующих ФГОС СОО на 2019/2020 учебный год прилагается (приложение 

№6).   

6. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №33 для 

10Б(11Б) гимназического   класса гуманитарного профиля социально-

гуманитарной направленности, реализующих ФГОС СОО на 2019/2020 учебный 

год прилагается (приложение № 7). 

7. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №33 для 11А    

класса гуманитарного профиля филологической направленности, реализующих 

ФГОС СОО на 2019/2020 учебный год прилагается (приложение №8).   

8. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №33 для 11Б  

гимназической   группы гуманитарного профиля социально-гуманитарной 

направленности, реализующих ФГОС СОО на 2019/2020 учебный год 

прилагается (приложение № 9).  

9. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии №33 для 11Б 

гимназической   группы универсального профиля с углубленным изучением 

русского языка, химии и биологии, реализующих ФГОС СОО на 2019/2020 

учебный год прилагается (приложение № 10).  

10. Примерная таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ гимназии    

№ 33 для индивидуального обучения больных детей на дому на основе ФГОС 

СОО на 2019-2020 учебный год  прилагается (приложение № 11). 

11. Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 
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Учебный план 

10 «А» гимназического класса гуманитарного профиля 

филологической направленности, 

МБОУ гимназии № 33, г. Краснодара, 

по ФГОС среднего общего образования 

2019-2020 учебный год 
Предметная область 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленный 

уровень 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленн

ый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.)  

 6  6 408 

Второй иностранный 

язык 

     

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

Обществознание 2  2  136 

Право  2  2 136 

Экономика 1  -  34 

География 1  1  68 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Биология 1  1  68 

Физика 2  2  136 

Астрономия -  1  34 

Химия 1  1  68 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительны Кубановедение 1 1 68 
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е учебные предметы Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по 

выбору 

Элементы теории 

вероятности 

1 1 68 

Русское правописание 1 1 68 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2516 

Учебный план 

10 «Б» гимназической  группы гуманитарного профиля социально-

гуманитарной направленности, 

 МБОУ гимназии № 33, г. Краснодара,  

по ФГОС  среднего общего образования 

2019-2020 учебный год 
Предметная область 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленный 

уровень 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленн

ый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература  5  5 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3  3  204 

Второй иностранный 

язык 

     

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

Обществознание 2  2  136 

Право  2  2 136 

Экономика  2  2 136 

География 1  1  68 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Биология 1  1  68 

Физика 2  2  136 

Астрономия -  1  34 

Химия 1  1  68 

Естествознание      

Физическая Физическая культура 2  2  136 
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культура, экология и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительны

е учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по 

выбору 

Элементы теории 

вероятности 

1 1 68 

Русское правописание 1 1 68 

Практическая 

стилистика 

1 1 68 

Основы православной 

культуры 

1 - 34 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2516 

 

Учебный план 

11 «А» гимназического класса гуманитарного профиля 

филологической направленности, 

МБОУ гимназии № 33, г. Краснодара, 

по ФГОС среднего общего образования 

2019-2020 учебный год 
Предметная область 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленный 

уровень 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленн

ый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.)  

 6  6 408 

Второй иностранный 

язык 

     

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

Обществознание 2  2  136 

Право  2  2 136 

Экономика 1  -  34 
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География 1  1  68 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Мат

ематика 

Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

3  3  204 

Геометри

я 

2  2  136 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Биология 1  1  68 

Физика 2  2  136 

Астрономия -  1  34 

Химия 1  1  68 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительны

е учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по 

выбору 

Элементы теории 

вероятности 

1 1 68 

Русское правописание 1 1 68 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2516 

Учебный план 

11 «Б» гимназической  группы гуманитарного профиля социально-

гуманитарной направленности, 

 МБОУ гимназии № 33, г. Краснодара,  

по ФГОС  среднего общего образования 

2019-2020 учебный год 
Предметная область 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленный 

уровень 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленн

ый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература  5  5 340 
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Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3  3  204 

Второй иностранный 

язык 

     

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

Обществознание 2  2  136 

Право  2  2 136 

Экономика  2  2 136 

География 1  1  68 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Мат

ематика 

Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 

3  3  204 

Геометри

я 

2  2  136 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Биология 1  1  68 

Физика 2  2  136 

Астрономия -  1  34 

Химия 1  1  68 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительны

е учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по 

выбору 

Элементы теории 

вероятности 

1 1 68 

Русское правописание 1 1 68 

Практическая 

стилистика 

1 1 68 

Основы православной 

культуры 

1 - 34 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, СанПин 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2516 
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2.4.2.2821-10 

   

Учебный план 

11 «Б» гимназической группы универсального профиля с 

углубленным изучением русского языка, химии и биологии,  

МБОУ гимназии № 33, г. Краснодара, 

по ФГОС  среднего общего образования 

2019-2020 учебный год 
Предметная область 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленный 

уровень 

Б

азовый 

уровень 

У

глубленн

ый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3  3  204 

Второй иностранный 

язык 

     

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

Обществознание 2  2  136 

Право -  1  34 

Экономика 1  -  34 

География 1  1  68 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Мат

ематика 

Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 

3  3  204 

Геометри

я 

2  2  136 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Биология  3  3 204 

Физика 2  2  136 

Астрономия -  1  34 

Химия  3  3 204 

Естествознание      

Физическая Физическая культура 2  2  136 
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культура, экология и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительны

е учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по 

выбору 

Элементы теории 

вероятности 

1 1 68 

Экология живых 

организмов 

1 - 34 

Практическая 

стилистика 

1 1 68 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 2516 

Примерная таблица – сетка часов 

 учебного плана для индивидуального обучения больных детей на 

дому    МБОУ гимназии № 33 на основе ФГОС СОО  

 2019-2020учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

X 
X

I 
Всего 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 

Литература 
1 1 2 

Родной язык и родная литература  
Родной язык 

   Родная литература 

   
Иностранные языки 

Иностранный язык (англ.) 1 1 2 

Второй иностранный язык 

   Математика и информатика  Математика 2

,5 

2

,5 5 

Алгебра 1

,5 

1

,5 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 0

,5 

0

,5 1 

Общественно-научные предметы История 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

География 0 0 1 
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,5 ,5 

Экономика 

   Право 

   Россия в мире 

   

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности 

 Физическая культура    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Экология    

Естественнонаучные предметы Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия 

 

0

,5 0,5 

Естествознание 

   Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение 0

,5 

0

,5 1 

Индивидуальный проект 0

,5 

0

,5 1 

Итого 
1

2 

1

2 
25,5 

 

III.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 33  г. Краснодара 

2019-2020 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 25 мая 2020 года 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность 1 классы 2-9, 11 10 классы 
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учебного года классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  

четверть 

I 

полугоди

е 

01.09- 01.11 8 нед + 5 дн Осенние 02.11-08.11 7 09.11.2019 

II 

четверть 

09.11- 27.12 7 нед +1 дня Зимние 28.12- 12.01 16 13.01.2020 

III 

четверть 

II 

полугоди

е 

13.01- 22.03 10нед Весенние 23.03- 29.03 7 30.03.2020 

IV 

четверть 

01.04- 25.05 7 нед +6 дня     

Итого   34 недели   30 дней  

    Летние 26.05-31.08 98  дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов  17.02.2020 – 23.02.2020 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 

31 августа 2020 года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена 2 смена 

1 а,б,в,г,д 3-5,  7-11 

классы 

2а,б,в,г,д, 

6а,б,в,г,д 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.55-9.30 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  9.00 – 9.40 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  9.00 – 9.40 

1 урок  13.40 – 

14.20 
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Дин. пауза 9.30-

10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

Дин.пауза 9.40-

10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

 

3 урок  10.00 - 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

 5 урок 12.00 – 12.40 

 6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

2 урок  14.40 – 

15.20 

3 урок 15.40 – 

16.20 

4 урок 16.40 – 

17.20 

5 урок 17.30 – 

18.10 

6 урок 18.20 – 

19.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  

мин. 

Режим начала внеурочной деятельности ,факультативных и 

групповых занятий 

К

лассы 

Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 2 смена 

1  с 12.00 (1 четверть)  

1  с 12.40 (2 четверть)  

1 с 13.40 (3, 4 четверть)  

2  с 13.45 с 8.00 

3     с13.45  

4    с 13.45  

5    с 14.15  

6    с 14.15 с 8.00 

7    с 14.15  

8    с 14.15  
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9    с 15.05  

10    с 15.05  

11    с  15.05  

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-11 Входящий контроль  10.09.19 – 20.09.2019 

За 1 полугодие 11.12.2019 -  23.12.2019 

За 2 полугодие 07.05.2020 -  24.05.2020 

За учебный год 07.05.2020 -  24.05.2020 

 

III.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования  

ипредставляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 
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объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 
движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней 
школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 
условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме 

урочной, посредством которых возможно решение задач, как образования, так и 

воспитания. Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в 

школе осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей 
учащихся, возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей 

различными формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется в школе в соответствии с требованиями Стандарта и лицензии на 

образовательную деятельность по основным направлениям: духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д. 

 

              Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.) 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

в 10-11 классах 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме урочной) и направлена на решение задач воспитания и 
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социализации подростков. Внеурочная деятельность способствует 
совершенствованию универсальных учебных действий и организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность организована с учетом принципов преемственности и 
вариативности. Используются такие формы организации деятельности, как 

клубы, студии, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, общественно 

полезные практики, тренинги, соревнования, турниры, спектакли.  
Спортивно-оздоровительное направление. Это направление внеурочной 

деятельности включает практическую деятельность подростков в рамках 

реализации программы «Шахматы», которая являются отличным средством 

поддержания и укрепления здоровья, развития психических и физических 
качеств старших школьников. Программа реализуется в 10,11 классах. В течение 

двух лет обучения.  

Общеинтеллектуальное направление развития личности также представлено 
программой «Финансовая грамотность»». Данная программа рассчитана на 

дополнительную подготовку учащихся 11 класса к ЕГЭ по обществознанию.  

План реализации курсов внеурочной деятельности  

по выбору обучающихся 

Для удовлетворения запросов родителей и потребностей учащихся в 10-11 

классах МБОУ гимназия № 33 работают группы внеурочной деятельности по 

таким направлениям как:  

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности МБОУ гимназии № 33 

для 10 классов, реализующих ФГОС СОО выглядит следующим образом: 

 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Ответственные Итого 

часов 

10 А,Б 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы Лозовой Э. С. 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Финансовая 

грамотность 

Василеня С. В. 1 1 

ИТОГО часов в 

неделю 

 2 часов 2часов 

ИТОГО часов за год  68 68 

ИТОГО часов за два 

года 

 136 136 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности МБОУ  

гимназии № 33 для 11 классов, реализующих ФГОС СОО выглядит 

следующим образом: 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Ответст

венные 

Ито

го часов 

11 

А,Б класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы Лозовой Э. С. 1 1 

ИТОГО часов в 

неделю 

 1 час 1час 

ИТОГО часов за год  34 34 

Итого часов за  10 

класс  

 170 170 

ИТОГО часов за два 

года 

 204 204 

 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как:  

 экскурсии,  

 кружки,  
 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  
 научное общество,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  
 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и т. д.  

 
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективноепосещение кинопоказов, 
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театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными 
к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

 

– укомплектованностигимназии педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

– уровнем квалификации педагогических и иных работников 

гимназии; 

– непрерывностью профессионального развития педагогических 
работников гимназии. 

В гимназиисозданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по 

вопросам реализации основной образовательной программы, 
использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
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В части повышения квалификации 100% педагогов на ступени 
среднего общего образования прошли курсовую подготовку (предметные, 

ИКТ, ФГОС), что соответствует требованиям стандарта. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС СОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  
 принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её 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.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к 

введению ФГОС среднего общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Педагоги гимназии являются экспертами: в области  предметной 

комиссии по русскому языку, химии, обществознанию, литературе  ЕГЭ и 

ГИА. 
При оценке качества деятельности педагогических работников  

учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и их родителями (законными представителями);  

– 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 образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих 

и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам ЕТКС по соответствующей должности. 
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Соответствие уровня квалификации работников требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым 

ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, отражает:  
– компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 
направленности на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения 

и позицию педагога;  
– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, сформированы основные компетенции, 
необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 
мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические 
и дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники 
информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая 

региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, 
в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 
промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 
– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
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– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 
введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы 

планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма 
подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во 

внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на 

учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. 
При создании модели методического сопровождения педагогов 

школы в вопросах реализации ФГОС, планируя деятельность научно-

методического совета школы, мы исходили из следующих задач:  
 Удовлетворение актуальных потребностей педагогов в 

организации профессиональной деятельности в условиях реализации 

ФГОС.  

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов как 
основание для осмысления реализации идей современного образования.  

 Научно-методическое обеспечение условий инновационной 

деятельности педагогов.  
 Совершенствование педагогической практики в вопросах 

повышения качества школьного образования.  

 Обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС через создание  системы непрерывного 
профессионального развития.  

Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС – 

приоритетное направление развития гимназии и необходимое условие 
эффективности образовательного процесса.  

В рамках реализации модели методического сопровождения 

педагогов на период с 2016 по 2020 годы определена общая методическая 
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тема, которая направлена на научно-методическое сопровождение 
Программы развития и политики школы по введению и реализации ФГОС 

в основной и средней школе.  

Основные направления методической работы:  

 создание модели методического сопровождения перехода школы 
на новые федеральные государственные образовательные стандарты,  

 создание условий для реализации ФГОС,  

 обеспечение профессиональной готовности педагогических 
работников к реализации ФГОС среднего образования через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 
ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 
ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных 
партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты 
труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС СОО. 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 
обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 

новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 
применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 
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возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 
самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 
характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 
определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа 

по формированию психологической компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 
посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 
Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
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– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического 
самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 
педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой 

педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 

и коллегами. 
По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 

практические занятия. 
 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 
специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 
представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 
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– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся 

диагностические мониторинги, которые направлены на углублённое 
психолого-педагогическое изучение личности старшеклассников, 

выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в обучении, воспитании и развитии. 
Психодиагностическое направление  

№

 п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведения  

1

  

Социометрия  Оценка межличностных 

отношений в классе  

В течение года  

2
  

Компьютерное тестирование 
по методике 

«Профориентатор»  

Диагностика личностных 
особенностей, 

профориентация  

В течение года  

3

  

Анкетирование 

одиннадцатиклассников по 

выбору направления 

дальнейшего обучения  

Изучение 

профессиональных планов 

выпускников  

В течение года  

4
  

Анкетирование выпускников  Определение уровня 
удовлетворенности 

выпускников 

образовательным 

процессом  

В течение года  

5
  

Индивидуальная 
профориентационная работа  

Оказание психологической 
поддержки в 

профессиональном 

самоопределении  

В течение года  

 

Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по 

профориентации и психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной 

работы выявляются способности детей, формируется практический 
опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями 

среднего и высшего профессионального образования, формируются 
представления о требованиях развивающегося общества к 

выпускникам школы. 
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На уровне  СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов 
проводятся индивидуальные и групповые психокоррекционные и 

развивающие занятия, направленные на развитие личности и 

индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой 

сферы и формирования ключевых компетенций учащихся. 

–  

Развивающее и психокоррекционное направление  

№

 п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведения  

2

  

Индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам диагностик  

Развитие рефлексии, 

информирование о 
личностных особенностях  

В течение года  

3

  

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по результатам 

диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям и 

организация условий 

взаимопонимания и помощи  

В течение года  

–  

 
III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 33 услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне гимназии заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
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учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях муниципального 

образования город Краснодар, утверждённый Законом Краснодарского края о краевом бюджете 

на очередной финансовый год в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 
следующие расходы на год: 

• оплату труда работников гимназии с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала гимназии, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
образовательного учреждения гимназии № 33 город Краснодар (далее 

Учреждения) рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х Но х Д, где 

N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося с 
учётом соответствующего поправочного коэффициента для реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 
Краснодар, утверждённый Законом Краснодарского края о краевом бюджете 

на очередной финансовый год; 

Но – количество обучающихся; 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями) в нормативе на 
реализацию основных общеобразовательных программ.  
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Расчёт фонда оплаты труда гимназии производится 2 раза в год исходя 
из численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• Фонд оплаты труда гимназии состоит из: 
- фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс 

- фонда оплаты труда административно- управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, 

не имеющие учебной нагрузки). 

доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, к общему фонду оплаты труда 

учреждения устанавливается приказом директора; 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом к общему фонду оплаты 

труда учреждения устанавливается приказом директора.  

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом состоит из: 

- базовой части;  
- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

  Значение стимулирующей доли определяется гимназией 
самостоятельно приказом директора гимназии. 

Доля расходов на установление выплат компенсационного характера 

устанавливается приказом директора гимназии. 

В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.  

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, 
относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

устанавливается приказом директора гимназии. Расходование средств 

осуществляется в соответствии с Положения об оплате труда в Гимназии. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в соответствии с Положения об оплате труда в Гимназии и в 

коллективном договоре. В Положения об оплате труда в Гимназии 
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определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 

Гимназия самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного 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 актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует 
управляющий совет и профсоюзный комитет гимназии. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования гимназия: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу гимназии; 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
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обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

гимназии (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы гимназии, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Гимназия успешно прошла аккредитацию (свидетельство № 02068 от 

11.04.2012) и лицензирование (свидетельство № 01983 от 18.04.2011). 

Оценка учебно-материального обеспечения образовательного процесса 
проводилась в соответствии с требованиями Стандарта, требованиями и 

условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 
рекомендации, в том числе: 

— письмом Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

— перечнями рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Материально-технические ресурсы 

Имеются кабинетов – 32. 

Из них: кабинеты: информатики-1, географии-1, математики-4, 

английского языка – 4, истории- 4, русского языка и литературы-6, МХК- 
1, химия-1, биологии -1,  ИЗО – 1, физики-1, ОБЖ-1, спортивный зал- 1, 

лаборантские- 2 (физика и информатика, химия), библиотека-1. 

В рамках  ПНПО оснащены  11 кабинетов: информатики, МХК, 

спортивный зал, начальных классов, ОБЖ, математики, истории. 

В рамках КМПО  оснащены 6 кабинетов: химии, русского языка  и 

литературы, физики. 
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Интерактивными комплексами  оснащены 27 кабинетов. 
Мультимедийными комплексами  оснащен актовый зал. 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие программы 

по всем предметам учебного плана. 

Имеется: медицинский и процедурный кабинет, соответствуют  
требованиям п.п.2.3.22; 2.8.5 СанПин  ( лицензия МУЗ ДПГ №5  №ЛО-23-01-

008929 от 17.07.2015 года,  санитарно-эпидемиологическое  заключение  

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю 

23.КК.05.000.М020018.11.07  от 08.11.2007г.). 

 Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников, имеется выход в интернет. 
 

Имеется: 

 кабинет ИЗО; 

 библиотека с рабочей зоной и читальным залом, в котором 3 

компьютера подключены к сети интернет, книгохранилище, 

обеспечивающее сохранность книжного фонда, медиатека; 

 лингафонный кабинет; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, тир, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет и 

процедурный кабинет); 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

 гардероб, санузлы, комната личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеются в 

наличии - 32 

2 Лекционные аудитории Имеются в 
наличии 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

Имеются в 

наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

Имеются в 

наличии 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необход

имо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеются 
в 

наличии 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 
учебного плана 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по всем 

предметам учебного плана 

Имеются 

в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-
коммуникационные средства 

Имеются 
в 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование 

Имеются 
в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеются 

в 

наличии 

2. Компоненты 
оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты: ... 

Имеются 
в 

наличии 
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 2.2. Документация ОУ Имеются в 

наличии 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов по 

предметам 

Имеются в 

наличии 

 

 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 
Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административнуюи финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 
реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 
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– информационно-методическую поддержку образовательной 
деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 
деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 
– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 
общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Основными элементами ИОС являются:  
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

информационно-образовательные ресурсы на съёмных носителях;  
информационно-образовательные ресурсы Интернет;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

прикладные программы, поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 

обеспечивающие доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 
гимназии укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 
образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 
обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-
техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 29958 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 64 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

24 

22 

Количество подписных изданий 13 

 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

В гимназии  определены все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 
базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 
отношений и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной организации 
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться ксоциальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 
целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 
являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 
органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  
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III.6. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 
управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 
введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательной 
деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 
СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 
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7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 

процесса  

 

9. Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 
– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 
– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 
образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 
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премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 
управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 
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3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО 

 

V. 
Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 
образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 
перехода на них 

 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 
и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 

VI. Материально- 
техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 
образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 
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5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 

III.7. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 
реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 
образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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	Выпускник на базовом уровне научится:
	— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;
	— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества;
	— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека;
	— устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
	— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А.  М.  Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии;
	— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и неорганической химии;
	— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона;
	— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева;
	— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);
	— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии;
	— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному;
	— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе;
	— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и его практическое значение;
	— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты от нее;
	— классифицировать неорганические и органические вещества;
	— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;
	— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;
	— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их названиям;
	— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических веществ;
	— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, с...
	— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа);
	— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;
	— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов;
	— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов;
	— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между участниками химических реакций;
	— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами.
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
	— использовать методы научного познания при выполне
	нии проектов и учебноисследовательских задач химической тематики;
	— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии;
	— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы управления этими процессами;
	— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой художественной культурой);
	— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;
	— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории;
	— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их;
	— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и органическими веществами;
	— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;
	— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории химического строения органических веществ;
	— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников;
	— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии.
	11 класс
	Выпускник на базовом уровне научится: (1)
	– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека;
	– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
	– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
	– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;
	– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;
	– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
	– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;
	– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
	– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;
	– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
	– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности;
	– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);
	– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств;
	– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;
	– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;
	– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
	– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
	– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
	– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;
	– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;
	– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
	– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений ...
	– 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: (1)
	– 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.
	Биология
	 • оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;
	 • оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;
	 • устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид,экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;
	 • обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;
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