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РАЗДЕЛ  I. ЦЕЛЕВОЙ. 
1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

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

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации образовательной организацией основной образо-

вательной 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, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

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

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего общего об-

разования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предпола-

гает: 

– 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 органи-

зации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих вза-

имосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образова-

ния; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); матери-

альной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован 

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятель-

ности 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 оптималь-

ные 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; большим 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 обес-

печивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государ-

ственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с уче-

том индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) 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 организа-

ции высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образованияразработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, националь-

ные 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 участника-

ми образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и со-

ставляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема обра-

зовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной про-

грамме предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего обще-

го образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образова-

тельной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обуче-

ние)   основной образовательной программы среднего общего образования. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе учениче-

ских классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обу-

чающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллектив-

ных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). Вариативность в рас-

пределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей обра-

зовательных организаций.  

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы сред-

него общего образования 

1.2.1.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

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

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обще-

ству:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

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

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 



помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия);  

– 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, художе-

ственной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

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

и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

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

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

 

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

ношений: 

– 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 благопо-

лучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

1.2.2. 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 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две груп-

пы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпуск-

ник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Вы-

пускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой ре-

зультаты, 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 обуче-

ния. 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 обла-

сти, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постанов-

ки 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, рас-

познавание 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 использо-

вания методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основ-

ных связях с иными смежными областями знаний.  



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 долж-

на быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

1.2.3.1. Русский язык 

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

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублѐнном 

уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, основ-

ных направлениях развития русистики, выдающихся учѐных-русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, функциях 

языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; 

типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и 

письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарно- го состава современного 

русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;  

5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вари- антах; практическое овладение основными норма-

ми современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами анализа слов, 

словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интер-

претацию;  

9) владение различными приѐмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 11) сформирован-

ность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой практике. Про-

движение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на каждом этапе обучения. Уровень 

сформированности метапредметных и предметных умений оценивается в баллах в результате проведения теку-

щего, тематического, итогового контроля, что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: за-

даний, определяющих уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поиско-

вого характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных ра-

бот, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения универсальными учеб-

ными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без выставления отметки — только на каче-

ственном уровне. 

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 уместно-

сти их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности рус-

ского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления вырази-

тельности 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 прослу-

шанном 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 ис-

пользуемых 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 жанро-

вой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

1.2.3.2. Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как те-

му (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нѐм смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, нося-

щие 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 взаимовлия-

ние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

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

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

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

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определѐнных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию его 

общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определѐн-

ного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом);  



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

что прямо заявлено в тексте, от того, что в нѐм подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, ал-

легория, гипербола и т. п.);  

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: · давать развѐрнутые ответы на вопросы об изучае-

мом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произ-

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обосно-

ванные 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 нѐм объективных законов литера-

турного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарно-

го 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 произведе-

нию), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 — о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении;  

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

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

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре;  

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

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают:  

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного 

процесса;  

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской классики XIX века;  

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как литературного направле-

ния, имена и произведения русских писателей второй половины XIX века, в творчестве которых проявились 

черты романтизма;  

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их роль в развитии реа-

лизма как литературного направления и формировании жанров романа, новеллы, названия ключевых произве-

дений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из произведений каждого автора;  

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и дети»;  

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь трѐх романов писателя с ключевыми про-

блемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, характерные для романов Гончарова, содержание 

романа «Обломов»; — проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, подня-

тые драматургом в пьесах «Банкрот», «Гроза», «Бесприданница», «Лес»; содержание драмы «Гроза» и пьес А. 

Н. Островского, прочитанных самостоятельно;  

— основные факты биографии и творчества Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого, ведущие мотивы лирики 

каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие мироощущение поэта или важные для него темы 

творчества;  

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова;  

— основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; — содержание поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо?», образы персонажей, их роль в развитии авторской идеи;  

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хоро-

шо?»;  

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные предпосылки его 

литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры «История одного города»;  

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его основных произведений, содер-

жание романа «Преступление и наказание», значение отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; — 

основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его духовной эволюции и творче-

ства, творческую историю романа «Война и мир», в том числе автобиографическое значение некоторых образов 

и мотивов романа, основные сюжетные линии произведения, историческую основу событий, изображѐнных 

Толстым;  

— основные факты биографии А. П. Чехова, сюжеты 3—4 рассказов писателя, относящихся к разным периодам 

творчества, содержание комедии «Вишнѐвый сад», систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнѐ-

вый сад», особенности конфликта;  

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, реферату, сочинению на 

литературную или литературоведческую тему; получат возможность узнать:  



— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», фабулу романа и имена 

главных героев;  

— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и литературном движе-

нии второй половины XIX века;  

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев пьес Г. Ибсена («Но-

ра») и Б. Шоу («Пигмалион»);  

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; — имена и работы наибо-

лее известных художников — иллюстраторов произведений русских писателей второй половины XIX века; — 

наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений русской литературной 

классики XIX века; научатся:  

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, аргументированно изла-

гать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, образов произведения;  

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя второй половины XIX 

века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы учебника и дополнительные источники;  

— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание отдельных ключевых эпизо-

дов, сопоставлять фрагменты произведения;  

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, используя понятия: 

главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—различие и т. п.; раскрывать образы глав-

ных в развитии действия, определять приѐмы создания образа персонажа, в том числе речевую характеристику, 

создавать словесный портрет героя с использованием цитат из произведения, объяснять значение образов пер-

сонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную ха-

рактеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ текста;  

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, которые нашли отра-

жение в художественном мире произведения;  

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их сюжетно-композиционное 

и характерологическое значение;  

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать чувства героев, мо-

тивы их поведения; 

 — характеризовать основные элементы изображѐнного мира (пейзаж, интерьер, вещный мир, деталь и т. д.) в 

контексте авторской идеи;  

— определять конфликт в драматическом произведении;  

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра в произведении;  

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных сцен пьесы;  

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, фрагменты прозаических произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончаро-

ва, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского;  

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать характеристику лириче-

ского героя;  

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в лирическом произведении;  

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, близкие по теме;  

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, ритмической организации, 

способы рифмовки и другие особенности текста;  

— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, сопоставляя прочитанные произведения 

разных жанров;  

— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина (сказках и фрагментах 

«Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие иронию, гротеск, сарказм;  

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. Н. Толстого, примеры 

психологизма в прозе И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского;  

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства еѐ воплощения в тексте;  

— формулировать собственную точку зрения на изображѐнное писателем явление действительности, аргумен-

тируя своѐ согласие или несогласие с авторской позицией, формулировать и аргументированно защищать свою 

точку зрения по определѐнной нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, со-

блюдая корректное поведение и правила устного общения;  

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, особенности исто-

рико-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 класса);  

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника;  

— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную или нравственно-философскую 

тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения для аргументирования и иллюстрирования соб-

ственной позиции; получат возможность научиться:  

— соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни Н. Г. Чернышевского и общественной си-

туацией 50—60-х гг. XIX века, передавать содержание прочитанных фрагментов романа «Что делать?», объяс-

нять значение иносказаний, использованных автором для выражения его социально-философских идей;  

— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из прочитанных произведений;  

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, выведенных писателем в 

литературном произведении;  



— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению русской литературы второй по-

ловины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя произведение и его интерпретации в других 

видах искусства;  

— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, сопоставляя пьесу и еѐ сценические 

или кинематографические интерпретации;  

— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения;  

— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи;  

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного по смыслу фрагмен-

та статьи;  

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, авторской позиции, исполь-

зуя фрагменты литературно-критических статей;  

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных устных и письмен-

ных высказываниях на литературную тему.  

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе.  

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы. Конкретизация метапредметных результатов для систематического кон-

троля за их формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, кон-

кретных специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные учебные действия в рам-

ках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые специфические средства обучения и характер-

ные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных ре-

зультатов:  

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельно-

сти при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендован-

ную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литерату-

ры и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в 

области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в 

том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, исто-

рико-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изуче-

ния литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, 

применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, 

компаративный анализ, контекстный анализ и др.);  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературовед-

ческие издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учи-

теля, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 

10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе та-

ких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению оте-

чественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издатель-

ского работника — умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического 

освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской 

культуры;  

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, бе-

седа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания соб-

ственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие 

темы;  

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета («Литера-

тура»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3.4В результате изучения учебного предмета «Родной  литературы» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Предметные результаты изучения родной литературы как учебного предмета 

Выпускник научится: устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, 

главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собствен-

ную энергию для достижения этих целей; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для при-

нятия эффективных совместных решений; 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле чи-

тательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произве-

дения для самостоятельного чтения; 

владеть основными способами обработки информации и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формиро-

вать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читате-

лями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функ-

цию; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат). 

 

1.2.3.4. Иностранный язык (немецкий язык) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 



характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки 

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

речи»; 

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

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

содержание речи»; 

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

ситуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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

в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

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

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: PresentFuturemPerfect, 

PresentPerfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени  

– употреблятьвречимодальныеглаголы 

– 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 и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

комментировать точку зрения другого человека; 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 



– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

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

Языковые навыки 

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

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

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

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

со стилем речи; 

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

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

времени  

употреблять в речи все формы страдательного залога 

− употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv); 

− употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

− употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv; 

− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложе-

ниях. 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

дидактических единиц; 

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

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

персоналиями; 

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

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

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

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

– 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. 

 

1.2.3.6. Обществознание 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

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

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

целом и для различных социальных групп; 

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 



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

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства 

и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

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

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

формирование института современной семьи;  

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

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

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

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

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

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 

обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 



 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

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

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

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

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

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

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 



экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

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

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

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

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

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

знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

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

общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

1.2.3.7. Математика 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в совре-

менной 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 по-

строения математических теорий;  

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

рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приѐмами 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 статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 128 элементарной теории вероятностей; сформи-

рованность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуа-

циях и основные характеристики случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образо-

вания по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых 

результатов), выпускник  научится,  а также  получит возможность научиться  для развития мышления (2-й 

уровень планируемых результатов, выделено  курсивом): 

Алгебра и начала математического анализа 



Элементы теории множеств и математической логики 

—Оперировать
1
 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на координат-

ной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал,  про-

межуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

—проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

—находить пересечение и объединение двух,  нескольких  множеств, представленных графически на числовой 

прямой,  на координатной плоскости; 

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

—оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утвер-

ждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

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

—проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—использовать числовые множества на координатной прямой и  на координатной плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

—проводить  логические,  доказательные  рассуждения в ситуациях повседневной жизни,  при решении задач из 

других предметов. 

Числа и выражения 

—Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, иррациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, про-

цент, масштаб; 

—оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность,  радианная  и градусная мера уг-

ла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину,  числа е и  π; 

1 Здесь и далее:  

на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, решении задач;  

на 2-м уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей-

ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 

—выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные при-

ѐмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

—сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых степе-

ней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

—выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из чисел, ло-

гарифмы чисел;  находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-

рифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

—пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

—изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, корни нату-

ральной 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 под-

становки и преобразования; 

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

корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

—находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразова-

ния; 

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

—оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса,  котангенса  конкретных углов;  использовать при решении задач 

табличные значения тригонометрических функций углов; 

—выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и  задач из различных 

областей знаний,  используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

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

значениями; 

—использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 



—оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных вели-

чин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

—Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

—решать логарифмические и показательные уравнения вида logа(bx  +  c) =  d,  a
bx  +  c

 = d  (где  d  можно пред-

ставить в виде степени с основанием  a) и неравенства вида loga x  <  d,  a
x
< d  (где  d можно представить в виде 

степени с основанием  a); 

—приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sinx =  a, cosx = a, tgx = a, ctgx = 

a, где a  — табличное значение соответствующей тригонометрической функции; 

—решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, нера-

венства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 

—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 приближѐнного решения уравнений и неравенств; 

—изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—составлять и решать уравнения, системы уравнений  и неравенства при решении несложных практических 

задач  и задач из других учебных предметов; 

—использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных задач; 

—уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

—Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функ-

ции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; 

—оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; 

—распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логариф-

мической, показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

—находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 

—определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

—строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведѐнному набору условий (промежутки возрастания и 

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

—определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

—строить графики изученных функций; 

—решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—определять по графикам и использовать для решения прикладных задач  свойства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопосто-

янства,  асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуа-

ции; 

—определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, му-

зыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

—Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функ-

ции; 

—определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведѐнной в 

этой точке; 

—вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

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

—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; 



—исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

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

—соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 

—использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода процесса; 

—решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследо-

ванием 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 основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения; 

—оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными эле-

ментарными событиями; 

—вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов; 

—иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости 

случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении 

и примерах нормально распределѐнных случайных величин; 

—понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

—иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 

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

—иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

—оценивать, сравнивать и  вычислять  в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; —  читать, 

сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков; 

—выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

—уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здраво-

охранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

—Решать несложные текстовые задачи разных типов,  решать задачи разных типов, в том числе задачи повы-

шенной трудности; 

—выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

—анализировать условие задачи, строить для еѐ решения математическую модель,  проводить доказательные 

рассуждения; 

—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, сформу-

лированным в условии; 

—анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

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

—решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимо-

стью; 

—решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

—решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, 

положения на временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств (при-

ход/расход) и т. п.; 

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

мещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

—решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 



—анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не проти-

воречащие контексту; 

—переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы 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;  пред-

ставлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

—понимать роль математики в развитии России; 

—применять известные методы при решении стандартных  и нестандартных  математических задач;  использо-

вать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

—замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности  и на их основе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

—применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении ма-

тематических задач. 

Геометрия 

-Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

-распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пи-

рамиды, призмы, параллелепипеды); 

-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, интерпретировать и преобразовывать  информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

-применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

-находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, геометрических тел  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 фор-

мул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если усло-

вия применения заданы в явной форме; 

-решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

-формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

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 объѐмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

-оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, рѐ-

бер и граней полученных многогранников); 

-использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

-Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 

векторы; 

-находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

-находить 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 и методы 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; пред-

ставлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

-понимать роль математики в развитии России; 

-применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использо-

вать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 

-замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении мате-

матических задач. 

 

1.2.3.8. Физика 

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

 сформированность  представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, 

анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность 

полученного результата; 

 умение решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины ми-

ра, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические модели для 

их описания и объяснения;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном позна-

нии;  

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с уче-

том необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой вели-

чины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

• 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 выде-

лять 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 межпред-

метных задач;  

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изу-

ченных 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 без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жиз-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, определять границы ее применимости и ме-

сто в ряду других физических теорий; 

 • владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенно-

стей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и дока-

зательств;  

• 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 физиче-

ской 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 адекват-

ную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки.  

 

1.2.3.9. Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

базовом уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практиче-

ской деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавли-

вать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими поня-

тиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспери-

ментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить экс-

перименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты эксперимен-

тов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

проверки гипотез;  

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот);  

― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изобра-

жениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и дей-

ствию экологических факторов;  

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

― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды;  

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;  

― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека;  



 

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое разви-

тие человека.  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 

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

перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

1.2.3.10. Химия 

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

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего обра-

зования являются: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и языкхимии; 

— умениеклассифицироватьхимическиеэлементы,простые и сложные вещества, в том чис-

ле и органические соединения, химические реакции по разнымоснованиям;  

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химическиереакции; 

— готовностьпроводитьхимическийэксперимент,наблюдать за его протеканием, фикси-

ровать результатысамостоятельногоидемонстрируемогоэкспериментаиделатьвыводы;  

— умениеформулироватьхимическиезакономерно-

сти,прогнозироватьсвойстванеизученныхвеществпоаналогиисосвойствамиизученных;  

— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и егопрезентация;  

—

владениеобязательнымисправочнымиматериала-

ми:ПериодическойсистемойхимическихэлементовД.И.Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — дляхарак-

теристикистроения,составаисвойстватомовэлементовхимических элементов I–IV периодов и 

образованных ими простых и сложныхвеществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предель-

ным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органическихвеществ; 

— пониманиехимическойкартинымиракакнеотъемлемой части целостной научной карти-

нымира; 

      — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной дея-

тельности человека, связанной с производством и переработкойважнейшиххимическихпродук-

тов; 

      — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской,творческойдеятельностипривыполнениииндивидуального проекта похимии;  

      — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 

процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторнымоборудованием. 

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.  Бутле-

рова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии;  

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и неор-

ганической 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 отоб-

ражения 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 обра-

зования 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 соедине-

ний 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, наобо-

рот, 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 соеди-

нений (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 неоргани-

ческих и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веще-

ствами 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 выполнении проектов и учебно-исследовательских задач хими-

ческой тематики;  

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе анало-

гии;  

 — прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать спосо-

бы управления этими процессами; 

 — устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой худо-

жественной 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 вос-

становительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их;  

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и орга-

ническими веществами;  

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

 — характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории хими-

ческого 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. 

 
1.2.3.11. Физическая культура 

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

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 



 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

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

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 



 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение 

на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

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

последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

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

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 



 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

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

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

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

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний 

от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

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

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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



органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

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

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

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

призыву, контракту; 

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

службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

строй, подход к начальнику и отход от него; 

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

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

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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



предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

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

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

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

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС 

РФ; 

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

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

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

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

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

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

 

 

1.2.3.13. Астрономия 

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

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов 

и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развиваю-

щих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познава-

тельной деятельности. 

В результате изучения астрономии: 

Обучающийся научится: 

 пониматьсмысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, бо-

лид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, маг-

нитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсер-

ватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), 



солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 формулировать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 

звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, све-

тимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 понимать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их си-

стемах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использова-

нием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, а также ком-

петенциями личностного саморазвития и профессионально-трудового выбора. 

 

1.2.3.14.Информатика 

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

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, социальной и технической 

областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности объекту и целям моде-

лирования, исследовать модели с целью получения новой информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и интерпретировать 

их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них системообразующие 

и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию системы на воздей-

ствие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 

 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных моделей в процес-

се решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в соответствии с правами и от-

ветственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах информационной 

безопасности личности; 

 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных ресурсов; готов-

ность и способность нести личную ответственность за достоверность распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и возможных путей их 

разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со скрытыми целями.; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 



 умение анализировать причины и последствия основных информационных революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-экономическое 

развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие информационной свободы лично-

сти; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящѐнных защите информационных интересов 

личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе формальных, в ор-

ганизации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений с учѐтом переда-

ваемого содержания; 

 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнѐра по коммуникативной деятельно-

сти; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации коммуникативной дея-

тельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов припередачи информации по теле-

коммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных технологиях, выявлять основ-

ные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием конкретного техническо-

го устройства в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать их с использовани-

ем ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов компьютерных эксперимен-

тов. 

В сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, и средствами их созда-

ния; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств ИКТ; 

 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

 получение опыта сравнения художественных произведений с помощью компьютера и традиционных 

средств. 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, вла-

дение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий на психику челове-

ка. 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 
•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между 

математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математиче-

ской (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, напри-

мер 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 



•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между 

непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и си-

стемы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаго-

вое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) 

и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде про-

граммирования.  

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных 

средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые си-

стемы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными си-

стемами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, пре-

зентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных 

научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебныхзадач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, метода-

ми поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли 

она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют 

международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.15.География 

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

1. Владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении важ-

нейших проблем человечества; 

2. Владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3. Сформированность процессов комплексных социально ориентированных географических зна-

ний о закономерностях развития природы, особенностях процессов, протекающих в географиче-

ском пространстве; 

4. Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, их 

изменениями  в результате природных и антропогенных воздействий; 



5. Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций; 

6. Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7. Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразия 

явлений и процессов, адаптации к изменению еѐ условий; 

8. Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследо-

ваний; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и террито-

риальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногео-

графическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-

ций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размеще-

ния его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географиче-

ского разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в меж-

дународном географическом разделении труда; 

 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографиче-

скую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, сте-

пень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхе-

мы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-

сии, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стре-

мительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, раз-

личных видов человеческого общения. 

Источники географической информации 

Страны современного мира 
Выпускник научится объяснять: 

 основные географические понятия; 

 принципы различных типологий стран; 

 различия между странами различных типов. 

Выпускник получит возможность определять: 

 тип страны по предложенным признакам. 

География населения мира 
Выпускник научится объяснять: 

 особенности динамики численности населения мира; 

 особенности состава населения; 

 специфику половозрастных пирамид для разных стран; 

 особенности распространения мировых религий; 

 рисунок размещения населения; 

 направление и характер миграционных процессов; 

 характерные черты современной урбанизации. 

Выпускник получит возможность определять: 

 перспективы изменения численности населения мира; 

 демографические параметры по предложенным статистическим данным; 



 специфику населения страны по имеющейся половозрастной пирамиде; 

 регионы с преобладанием отдельных языков и религий; 

 параметры, характеризующие размещение населения; 

 параметры миграционных процессов; 

 особенности размещения крупных городов. 

Мировые природные ресурсы 
Выпускник научится объяснять: 

 особенности взаимоотношения природы и человека; 

 географию размещения природных ресурсов мира; 

 специфику ресурсов Мирового океана; 

 принципы рационального природопользования; 

 сущность экологических проблем. 

Выпускник получит возможность определять: 

 обеспеченность стран различными видами природных ресурсов; 

 особенности размещения различных видов природных ресурсов; 

 перспективы использования различных видов природных ресурсов; 

 суть экологических проблем и возможные пути их решения. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 
Выпускник научится объяснять: 

 влияние международного разделения труда на формирование мирового хозяйства; 

 типологию стран по их роли в системе мирового хозяйства; 

 суть современной НТР; 

 особенности влияния НТР на размещение и отраслевую структуру мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность определять: 

 тип стран по роли в мировом хозяйстве; 

 определять старопромышленные и новые промышленные районы. 

Отрасли мирового хозяйства 

Выпускник научится объяснять: 

 особенности отраслей мирового хозяйства; 

 основные тенденции развития отраслей в настоящее время; 

 географию отраслей мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность определять: 

 основные промышленные и сельскохозяйственные районы мира; 

 факторы, определяющие международную специализацию стран; 

 страны-лидеры в различных отраслях на основании статистических данных. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится объяснять: 

 причины возникновения и суть глобальных проблем; 

 основные принципы стратегии устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность определять: 

 взаимосвязь глобальных проблем между собой. 

 
1.2.3.16.Курс «Индивидуальный проект» 

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

Выпускник научится: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебныхдисциплин; 

– 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 социальнойжизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательскихзадач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в хо-

де учебно-исследовательскойработы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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 деятельно-

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

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

поставленнойцели; 



– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих сред-

ства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельностичеловека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодно-

госотрудничества; 

– 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 завершенииработы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этихрисков; 

– 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 ва-

рианты применениярезультатов. 

 

1.2.3.17. Курс «Право» 

Выпускник научится: 

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

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социаль-

ных норм;  

 различать субъекты и объекты правоотношений;  

 дифференцировать правоспособность, дееспособность;  

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соот-

ветствующие выводы;   

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Рос-

сийской Федерации;  

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий 

государственное устройство Российской Федерации;  

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод 

другого человека, демократических ценностей и правопорядка;  

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и чело-

веком;  

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной  власти в Российской Федерации; 

 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Феде-

рации;  

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;  

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Россий-

ской Федерации;  

 характеризовать и классифицировать права человека;  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека;  

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как 

ведущие отрасли российского права;  

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-

правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора;  

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  

 характеризовать права и обязанности членов семьи;  

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений;  

 раскрывать содержание трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной 

ответственности;  

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к администра-

тивной ответственности;  

 дифференцировать виды административных наказаний;  

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 различать права и обязанности налогоплательщика;  



 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовны-

ми и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки пра-

вонарушения;  

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нор-

мы для разрешения конфликтов правовыми способами;  

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости со-

блюдения норм права;  

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках дру-

гих отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

1.2.3.18. Курс «За страницами учебника математики» 

Курса по выбору является  дополнением к урочной деятельности, даѐт возможность каждому обучающемуся 

выявить и реализовать свои способности; углубить знания по отдельным темам. Обеспечивает  обучающихся 

системой математических знаний и умений. 

Вычисления и преобразования: 

-выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и письменные  приемы;  находить  значения  корня  

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма;   

-вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобра-

зования;  

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства: 

-решать  рациональные,  иррациональные,  показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, 

их системы;  

-решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя свойства функций  и  их  графиков;  исполь-

зовать  для приближенного  решения  уравнений  и неравенств  графический метод;  

-решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические неравенства, их системы. 

Действия с функциями: 
-определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при различных  способах  задания  функции;  описы-

вать  по  графику поведение и  свойства функции, находить по  графику функции наибольшее  и  наименьшее  

значения;  строить  графики изученных функций;  

-вычислять  производные  и  первообразные  элементарных функций;  

-исследовать  в простейших  случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами: 

-решать  планиметрические  задачи  на  нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);  

-решать  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение геометрических  величин (длин,  углов,  пло-

щадей,  объемов); использовать  при  решении  стереометрических  задач планиметрические факты и методы;  

-определять  координаты  точки;  проводить  операции  над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами. 

Математические модели: 

-моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения  и  неравенства  по  условию  задачи;  

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры;  

-моделировать  реальные  ситуации  на  языке  геометрии, исследовать  построенные  модели  с  использованием 

геометрических  понятий  и  теорем,  аппарата  алгебры;  решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин;  

-проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач, оценивать  логическую  правильность  рассужде-

ний, распознавать логически некорректные рассуждения;  

-моделировать  реальные  ситуации  на  языке  теории вероятностей  и  статистики,  вычислять  в  простейших  

случаях вероятности событий. 

В практической деятельности и повседневной жизни:  

-анализировать  реальные  числовые  данные,  информацию статистического характера; осуществлять практиче-

ские расчеты по  формулам;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при практических расчетах;  



-описывать  с  помощью  функций  различные  реальные зависимости  между  величинами  и  интерпретировать  

их графики;  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах, на диаграммах, графиках  

-решать  прикладные  задачи,  в  том  числе  социально-экономического  и  физического  характера,  на  

наибольшие  и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

1.2.3.19. Курс «Финансовая грамотность» 

Выпускник научится: 
- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель инвестиций, страхование, 

страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, 

бизнес, стартап, финансовый риск, финансовое мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определѐнных финансовых институтах (банк, фондовый рынок, пенси-

онный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 

- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки финансовых 

ситуаций; определение элементарных проблем в области финансов и нахождение путей их решения;  

- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательно-

го интереса к изучению общественных дисциплин 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

- владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя безналичным и налич-

ным способом, заѐмщика и кредитора, вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика, потребителя 

страховых услуг и др.). 

1.2.3.20. Курс «Решение задач по математике» 

Курс  по выбору является  дополнением к урочной деятельности, даѐт возможность каждому учащемуся вы-

явить и реализовать свои способности, углубить знания, обеспечить  обучающихся системой математических 

знаний и умений. 

 

1. Опорные знания: 

-решать линейные, квадратные уравнения, системы различными методами: подстановкой, сложением, введени-

ем новой переменной; 

- знать определения понятий: %, концентрация, производительность, алгоритм; 

- выполнять анализ текстовых задач. 

2. Решение текстовых задач повышенного уровня сложности: 

- на движение (по прямой, по реке, по окружности); 

- на работу и наполнение резервуара; 

- на проценты; 

- на смеси и сплавы; 

- на многократные переливания; 

- на прогрессии; 

- экономические задачи. 

3. Работа с алгебраической моделью: 

- работать с алгебраической моделью (уравнением), в которой содержится несколько переменных; 

- работать с алгебраической моделью (системой), в которой число переменных превосходит число уравнений. 

4. Получить представление о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, а также овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин.   

 1.2.3.21. Курс «Человек, общество, мир» 

Выпускник научится: 

- понимать основные обществоведческие  категории и термины для более глубокого осмысления окружающей 

социальной и политической действительности; 

- формировать понимание закономерностей общественного развития, способностей к объективному восприятию 

информации, еѐ анализу и обобщению; 

- формировать способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

еѐ достижения; 

- знания  содержания мировоззренческих и социально значимых проблем, закономерностей развития общества и 

мышления; 

- использовать полученные знания и умения для более глубокого осмысления действительности. Выбора рацио-

нальных путей ее преобразований, 

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

ориентироваться в мире социальных, политических, правовых, нравственных и эстетических ценностей, форми-

ровать и обосновывать собственную позицию.     

Выпускникполучит возможность научиться: 
- умению ориентироваться в мире политико-правовых, социальных, нравственных и эстетических ценностей, 

формировать и обосновывать собственную позицию;     

- знанию места и роли человека в системе общественных отношений, сущности основополагающих процессов и 

явлений в обществе; 

- умению уважительно относиться к культурным традициям, проявлять расовую, национальную и религиозную 

терпимость; 



- умению владения навыками самосовершенствования и саморазвития, соблюдения морально- этических норм 

социума; 

- умению понимать и анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- умению анализировать научную и социально-политическую литературу, применять понятийно-

категориальный аппарат, прогнозировать возможное развитие социальных проблем и процессов в будущем. 

 

1.2.3.22. Курс «Современная литература» 

Данная программа помогает решать задачи литературного образования, связанные как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы: 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизни человека; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности; 

- развитие воображения творческих способностей, инициативы; 

- формирование положительных нравственных качеств и высокой гражданской ответственности за 

судьбу Отечества; 

- развитие навыков устной и письменной речи, умение четко и грамотно выступать перед аудиторией; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Программа направлена на выработку следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умением выразительного чтения; 

- умение самостоятельно анализировать произведение и 

давать ему оценку; 

- умение грамотно строить свое монологическое высказывание 

и слушать мнение товарищей; 

- умение выполнять письменные работы различных жанров 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью си-

стемы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при раз-

работке образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений обу-

чающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их про-

межуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной орга-

низации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-

вания ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы образовательной организации. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

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 способ-

ности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 



– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

наблюдения и др.); 

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

терпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается сле-

дующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

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

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-

личных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется 

на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результа-

ты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трак-

туются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, включаю-

щей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельного процесса, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на ито-

говую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных 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 использо-

вать 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 вне-

урочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мони-

торинговых 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 междисциплинарной программе фор-

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

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной ор-

ганизации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для от-

дельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 



Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сфор-

мированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения груп-

повых 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 ин-

дивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тью-

тора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой из-

бранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобре-

тенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора 

и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на ос-

нове собранных данных, презентации результатов. 

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, иннова-

ционного, конструкторского, инженерного. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на ис-

точник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образо-

вательной организации. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного про-

дукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематиче-

ской 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 пред-

полагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформирован-

ность 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 програм-

ме, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения уча-

щихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с уче-

том степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и высту-

пает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 



для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информаци-

ей, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценкапредставляет 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 планиру-

емые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения рекомендуется особое внима-

ние уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умени-

ями (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 прие-

мами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой от-

расли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпре-

тации).  

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 отве-

том и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оцен-

ки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предме-

та, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и коррек-

тировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических пла-

нируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендован-

ных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио вклю-

чаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования при-

оритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертифи-

каты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю-

щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в порт-

фолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой процедурыоценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, ко-

торые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознан-

ный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 

по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне сред-

него общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универ-

сальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, имеющих 

целью продемонстрировать достижения в освоении содержания избранных видов деятельности и способность 

проектировать результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую).  

Формы оценки внеурочной деятельности:   

 участие в конкурсах, выставках, олимпиадах;   

 участие в научно-практических конференциях, форумах;   

 авторские публикации;   

 авторские проекты, изобретения;   

 социальные и профессиональные практики;   



 спортивные соревнования;  

 работа в органах ученического самоуправления;   

 волонтѐрство и добровольчество. 
Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. В случае еслиобразователь-

ная программа внеурочной деятельности интегрирована по содержанию с теми илииными дисциплинами учеб-

ного плана, планируются и оцениваются предметныеобразовательные результаты. 

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательнымрезультатам 

обучающихся следует относить: 

• полученный в процессе освоения образовательной программы опыт гражданской практики; 

• толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

• ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности; 

• самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

• опыт проектирования своей социальной роли; 

• осознание и развитие личностных смыслов учения; 

• готовность и способность к самообразованию; 

• иное, если это актуально для специфики образовательной программы. 

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носитьнеперсонифицированный харак-

тер. 

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам обучающихся следуетотносить: 

• личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация;готовность к выбо-

ру жизненной позиции и др.); 

• рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способовдеятельности; само-

контроль; самооценка и др.); 

• познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в цифровойформе; 

смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.); 

• коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением;выражение 

своего мнения; бесконфликтность; создание текстов различных типов, стилей ивидов. 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

говая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образова-

тельной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого гос-

ударственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

мерительных 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 задол-

женности 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 обяза-

тельным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании пла-

нируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части пла-

нируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых резуль-

татов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

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

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представле-

нию методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по би-

летам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д.  

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

ренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита ито-

гового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный проект или учебное исследова-

ние может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследо-



вательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образо-

вательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающе-

гося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетен-

ций обучающихся в области использования 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 учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий 

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 и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

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

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

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

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

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 программа развития УУД среднего общего образования определяет 

следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных осо-

бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную вза-

имосвязанную 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 использо-

ваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе 

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

школе. 

 

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

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

версальных 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, коммуни-

кативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 

освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого 

процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным осно-

ваниям 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 происхо-

дит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексиро-

ванному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личност-

ных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компе-

тентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

зования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участ-

вовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 



уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и соци-

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и соци-

альную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных страте-

гий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающее-

ся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное место остается за лич-

ностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразова-

ние, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситу-

ацию 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. Пере-

ход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будуще-

го, 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 дея-

тельностью 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 фор-

мирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформиро-

ванных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного ро-

ста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Стар-

шеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углуб-

ленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учи-

теля и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение 

самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формиро-

вания универсальных учебных действий в школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные 

вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

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

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

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм 

и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

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 соответ-

ствующие 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:  

– 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 организа-

циями 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. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуни-

кации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех воз-

можностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки 

задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и 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 ак-

ций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самосто-

ятельного 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 ресур-

сов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фонда-

ми, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обуслов-



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

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и куль-

туры. 

Проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно форму-

лируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследова-

ния. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешно-

сти реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проек-

та, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представле-

ние: 

– 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; 

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; 

– 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. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, 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 обу-

чающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного 

или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного про-

странства 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 данной образовательной организации, обеспечение возможности 

выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в 

иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и 

через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допус-

кать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудниче-

ства), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препят-

ствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а карди-

нальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновремен-



ного 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. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность са-

мостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траекто-

рии, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения по-

ставленной цели. 

 

2.1.8. 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 орга-

низованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессио-

нальной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации 

оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам 

целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

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

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в 

рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. 

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при 

каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

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

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Общие положения 
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 преемствен-

ность 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. Курсивом в программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. Русский язык является 

одним из рабочих языков в Организации Объединѐнных Наций (ООН) и в других международных организаци-

ях. Положение русского языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» 

в школе. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования целями обучения русскому языку на углублѐнном уровне служат:  



 ◾ формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение знаний о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 

учащихся средствами русского языка;  

 ◾ углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся систе-

ме; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой норме, еѐ функциях и вариантах; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сфе-

рах и ситуациях общения; формирование представлений о речевой деятельности, еѐ основных видах и 

особенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;  

 ◾ совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также явления 

переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение языково-

го чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной и  жанровой 

принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей художественного текста;  

 ◾ развитие умений пользоваться разными приѐмами редактирования текстов, разными методами поис-

ка, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной в электронном виде;  

 ◾ расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного слово-

употребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и 

условиями речевого общения, а также умения оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 ◾ формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингвистического экспе-

римента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по 

разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты исследования 

в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранно-

му профилю;  

 ◾ развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений для осу-

ществления межличностного и межкультурного общения; формирование готовности к получению про-

фильного высшего образования, способности использовать разные формы учебно-познавательной дея-

тельности в вузе. При построении курса для достижения этих целей учитывались следующие принци-

пы:  

 ◾ формирование и развитие лингвистической концепции служит надѐжной основой для совершенство-

вания коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это принципиальное положение определя-

ет теснейшую связь теоретической и практической частей курса;  

 ◾ систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в логиче-

ской последовательности) способствует формированию целостного представления о системе русского 

языка, его закономерностях и  тенденциях развития. Системный характер изложения лингвистической 

теории позволяет углубить и расширить объѐм теоретических сведений, установить между ними си-

стемные связи, что имеет большое методическое значение;  

 ◾ изучение языка способствует развитию мышления;  

 ◾ изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для патриоти-

ческого, духовного и эстетического воспитания учащихся;  

 ◾ функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи;  

 ◾ большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его истории и 

т. д.  

 

I. Вспомним изученное  

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке Функции языка. Значение языка. Язык — орудие 

мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, 

речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык — государ-

ственный язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как 

средство межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык среди других языков мира. Рус-

ский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе. III. Русский язык — один из богатейших языков мира Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просто-

речие. Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последователь-

ность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 

повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их при- знаки. Комбинация разных типов речи в одном 

тексте. Отбор  языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и ре-

чевой ситуации. Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксиче-

ские нормы. Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного языка — разговорный и книжные: 

научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная формы речи. Их специфика. Сино-

нимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм рус-

ского литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность 



речи и др. Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. 

А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. Источники расширения словарного 

состава современного русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектиз-

мы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.  

IV. Принципы русского правописания Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический 

и традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. Структурный 

(формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские 

знаки. V. Повторение изученного Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфе-

мика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и 

пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного 

письма (обобщающие задания). Совершенствование устной речи.  

 

2.2.2.2. Литература 

10 класс 

 ВВЕДЕНИЕ. Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение це-

лостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и типологических связей в 

анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких научных направлений, как историческая 

поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА. Русская литература 

XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. Своеобразие становления реализма 

в русской литературе в контексте европейского литературного процесса и общекультурного развития евро-

пейских стран. Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, христианскому 

гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от первых десятилетий XIX века к 

1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писате-

лей 1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной 

критике, отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. Теория литературы: исто-

рико-литературный процесс, романтизм и реализм как литературные направления.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА. Формирование и развитие 

реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее крупных представителей этого литературного 

направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-

индивидуалист в романе Стендаля «Красное и чѐрное». Судьба личности в контексте масштабных историче-

ских событий в романе «Пармская обитель». Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества 

писателя. Замысел «Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития рус-

ской литературы. Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический 

пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-

философская основа произведений, утверждающих способность человека к нравственному возрождению. 

Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жѐст-

кую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. Теория литературы: реализм как литератур-

ное направление.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ. Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие осо-

бенности мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить со-

временность в еѐ преходящих образах». «Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное 

своеобразие. Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился 

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической 

жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман 

«Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном мире произведения. 

Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. Роман «Накануне». Образы Инсарова и 

Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-

политической позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых обще-

ственных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в 

современной Тургеневу критике. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева 

над произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер 

конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, 

сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний 

конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 

родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, 

рост его личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое 

разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъѐм 1870-х годов. Роман 

«Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 

1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. Стихотворения в прозе: основные мотивы, пере-

клички стихотворений с прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. Теория литературы: 

роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, творческая история, проблематика лите-



ратурного произведения, система образов, авторская позиция и средства еѐ выражения в эпическом произве-

дении, трагическое в искусстве.  

 НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Биография Чернышевского, формирование его взглядов. 

Эстетические воззрения Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жан-

ровое своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движе-

ния. Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, осо-

бые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их 

взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделѐнных ин-

стинктом общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвѐртом сне Веры 

Павловны. Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. Теория литера-

туры: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

 ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ. Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гон-

чарова. Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 

расчѐтливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада―». Наблюдения писателя и результат его раз-

мышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, полнота и 

сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломо-

ва». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной душевной при-

вязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их 

любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». Творческая история 

романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. 

Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в литературе, искус-

стве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Ху-

дожественная деталь. Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведе-

ния.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ. Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содер-

жание творчества Островского.  Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности дра-

матурга. Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтѐмся», 

«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». 

Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм. Драма 

«Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка действу-

ющих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. Общенациональ-

ный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового 

конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. Особен-

ности трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григо-

рьев о «Грозе» Островского. Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—

1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образ-

ность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических характе-

ристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. Неповторимый национальный облик драма-

тургии Островского, роль Островского в создании русского театра. Теория литературы: драма как род лите-

ратуры. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы 

развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства еѐ выражения.  

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ. Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его 

древнего рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и поли-

тические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тют-

чева. Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», «Природа — 

сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она 

лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в 

осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил 

вас — и всѐ былое...»). Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэ-

зии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и философское содержание. Трагические проти-

воречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историко-философские взгляды поэта. Поэти-

ческое открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. Теория литературы: лирика как род ли-

тературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художе-

ственной изобразительности и выразительности в лирике.  НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ. Народ-

ные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность выразить одухотворѐнную 

красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления дет-

ских и юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Бе-

линским. Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На 

Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые лю-

ди...», «Еду ли ночью по улице тѐмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у 

парадного подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Бла-

жен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэ-



тического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: 

особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и 

народной речи. Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность по-

эта при создании сатирических масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение жен-

ской души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. Поиск героя нового вре-

мени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных иска-

ниях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». Поэма «Коробейни-

ки». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не только к народной теме, но и к 

народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего рус-

ского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. Историко-героические поэмы «Дедушка» и 

«Русские женщины». Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр 

и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. Проблема 

завершѐнности-незавершѐнности. Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные пред-

ставления странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа 

образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, 

вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. «Послед-

ние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических произведений. Теория лите-

ратуры: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). 

Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика.  

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ. Биография и творческий путь Фета. «Шѐпот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берѐ-

зы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью юж-

ной...», «Ещѐ майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчѐ-

лы», «Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. Место Фета в русской поэ-

зии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенно-

сти поэтики Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, му-

зыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображе-

ние житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в ли-

рике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Импрес-

сионизм в искусстве и литературе.  

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и 

созревание его страсти к искусству. Нравственная твѐрдость писателя, последовательная защита им интере-

сов русской литературы. «То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и 

в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...». Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы. Былины и баллады А. К. Толстого. «Ва-

силий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историко-философских взглядов автора в его исто-

рических балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис». Сатирические произведения А. К. 

Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды 

раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моѐ вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С пер-

сидского, из Ибн-Фета». Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительно-

сти и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, паро-

дия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Драматическая судьба писателя-сатирика. Обществен-

но-политическая позиция Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Необычность жанровой формы 

произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия ав-

торского замысла. Обличение тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отсту-

пившего от христианских заповедей. Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания романа-

хроники, место произведения в творчестве писателя. «Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», 

«Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова 

ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина 

как свидетельство духовного взлѐта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной ли-

тературы, опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры. Теория литературы: па-

родия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия (первичное представле-

ние).  

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ. Биография Достоевского, формирование его личности и жиз-

ненной позиции. Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и Некрасо-

вым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевско-

го, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на 

Россию и русский народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и фи-

лософскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». 



Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие «идеологиче-

ского» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблужде-

ний героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического 

анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ христиан-

ской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — князя Мышки-

на. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной европейской цивили-

зации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских исканий 

писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — карамазовщины и еѐ нрав-

ственных последствий. 498 Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифониче-

ских, романов-трагедий. Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художе-

ственная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутрен-

няя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Худо-

жественная интерпретация, научная интерпретация.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. Расстановка общественных 

сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и 

западников на пути русской истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. 

В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для 

чтения», «Русский вестник». «Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произ-

ведения как повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. Чер-

нышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, крити-

ков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современ-

ник». Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и прелом-

ление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратни-

ков Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». Теория литературы: литературная 

критика.  

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ. Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал 

писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформи-

ровавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете 

и попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся 

в дневниках. Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. Чернышевский о 

«диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера». Л. Н. Толстой — 

участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военной кампании 1853—1855 го-

дов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». Твор-

чество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные размышления-

ми писателя о современной цивилизации. 508 Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. 

Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей. Роман-эпопея «Война и мир». Творческая исто-

рия романа, логика изменения авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие 

произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Компози-

ция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художе-

ственное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображѐнные в 

неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художествен-

ном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и 

общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Ан-

дрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, автор-

ское отношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л. Н. 

Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственного совершен-

ствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на окружающих лю-

дей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов общенациональной жизни. «Анна Каренина». 

Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность гибели героини как следствие 

душевного тупика, распада духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации. Религи-

озно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции которого писа-

тель разворачивает критику современных ему общественных институтов: церкви, государства, собственно-

сти и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстов-

ству». Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение». Последние годы жизни писателя, его 

тайный уход из Ясной Поляны и смерть. Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический 

роман. Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литера-

туре. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 

«диалектика души».  

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ. Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через кото-

рую пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере 

Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. Рассказ «Леди Макбет Мценского уез-

да». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. «Собо-



ряне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический финал произведе-

ния и вера автора в торжество христианских идеалов. «Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, 

продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художествен-

ная одарѐнность, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лес-

кова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, 

ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие. Теория литературы: рассказ, очерк, хро-

никальное повествование. Сказовое начало в литературе.  

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА. Творчество авторов 

рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в литературе. Генрик Ибсен. Обзор 

творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»).  Ги де Мопас-

сан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии жанра новеллы, социаль-

но-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. 

Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и 

становится ироническим вызовом современному буржуазному обществу. Теория литературы: драма как род 

литературы. Художественный мир драматического произведения.  

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ. Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского 

стиля, основанного на недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, 

эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, приви-

тые ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность по-

этики, специфика приѐмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. Творчество второй 

половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху без-

временья. Обращение писателя к народной и детской темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 

1880-х годов. Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на 

остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 528 Повести Чехова, созданные в 

1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, 

близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. 

Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема 

неблагополучия русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. Рассказ 

«Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, утверждение высокой при-

роды духовных борений человека. «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в фу-

тляре», «Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, 

где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. Рассказ «Ионыч». Ис-

тория постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособность пер-

сонажей противостоять еѐ неумолимому действию. Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыс-

кать в повседневности выход в одухотворѐнную и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чехов-

ской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное освещение дей-

ствующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные 

общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в 

художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. Теория литературы: рассказ. Тема, 

сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организа-

ция произведения. Лиризм. Символические образы.  

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Своеобразие русской классики XIX века, 

ренессансной по своему масштабу, стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих 

идеалов, утверждению христианской духовности. Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Исто-

рико-литературный процесс 

 

11 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. Дифферен-

циация лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. Филологический анализ 

художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировойлитературы рубежа XIX—XX ве-

ков.Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песньДж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущ-

ность и основной конфликт произведения.Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без 

перемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человеки война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли началаXX века. Золотой и Серебряный век русской 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основнаяпроблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия,сложность отражения этих направлений в различ-

ных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества.Мотивы и образы бунинской лирики. 

Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя.Повесть «Деревня». Изображение 

России в повести. Тема русской деревни.Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Фило-



софия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилиза-

ции в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 

произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приѐм контраста. Антропоцен-

тризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. 

Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозыи 

особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная 

деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное вре-

мя и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художе-

ственной манеры Бунина. Новаторстворомана Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и 

цивилизациив повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовногомира героини. Мечты Оле-

си и реальная жизнь деревни и еѐ обитателей.Конфликт в произведении. Художественные особенности повести 

«Олеся».Композиция повести. Антитеза как приѐм композиции. Черты романтизмав произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характерпроизведения. Проблематика и анти-

военный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовькак талант и тема социального неравен-

ства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказахписателя. Традиции русской психоло-

гической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм втворчестве писателя. Особенности ху-

дожественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагиче-

ский смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая проблематика 

произведений. Тема России в творчествеИ. С. Шмелѐва. 

Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические черты в об-

разе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания.Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «УрокиЗайцева». Беллетризованные биографии в 

творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».Сборник «Дюжина ножей в спину револю-

ции». Рассказы «Короли усебя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава,примятая сапо-

гом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирическойновеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный 

смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. Литератур-

ное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема 

«эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен 

языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. 

Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литера-

турное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии ипоэзии на творчество русских симво-

листов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты 

символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: 

Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов,К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб.  

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок,Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие 

русскойлитературы XX века. 



ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточен-

ность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного 

творчества Бальмонта. Бальмонт какпредставитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие 

тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукописьпоэзии Бальмонта. Тема России в эми-

грантской лирике Бальмонта. Понятия«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба,А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и стру-

ны», Ф. Сологуба «В тихийвечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основныетемы и мотивы 

лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Н. С. Гумилѐв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Наследие символизма и акме-

изм» как декларация акмеизма. Эстетикаакмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропей-

скиеи отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилѐва, С. М. Городецкого, А. А. Ах-

матовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее разви-

тиерусской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника «Огненный 

столп». 

Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», 

«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилѐва. Романтический геройлирики Гумилѐва. Яркость, праздничность восприятия мира. Актив-

ность,действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических об-

разов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные 

черты эстетики футуристов. Отрицаниелитературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северя-нин и др.), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников,Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, генийИгорь Северянин…», «Ананасы в шампан-

ском!..», В. Ф. Ходасевич.«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произве-

дения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. «Макар Чудра». Ро-

мантический пафос и реализм рассказа Горького. 

Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтическиеистоки романтической прозы писа-

теля. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композициипроизведения. Проблема героя в рас-

сказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. 

Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения. Композиция и 

конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение:правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры вчеловека (Сатин). Смысл названия драмы. Ав-

торская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературныепортреты. Пафос «Несвоевремен-

ных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннегоБлока. Поэт и символизм. Основные те-

мы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «ПредчувствуюТебя…», «Ты горишь над высокой го-

рою…», «Вхожу я в тѐмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 



Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь,аптека…». Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лириче-

ском произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. Стихотворения 

«На железной дороге», «Россия»,«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и еѐ восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символикапроизведения. Рефрен. Авторская 

позиция и способы еѐ выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая поле-

мика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюеви А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. 

Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная тематика и пробле-

матика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальныйрусский поэт. 

«Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тѐсаные дроги…», 

«Учусь постигнуть в каждоммиге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ко-

выль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображениидеревни. Есенин и имажинизм. Испо-

ведальность стихотворных посланийродным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мо-

тив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметалсяпожар голубой…», «Ты такая ж простая, 

как все…», «Пускай ты выпитадругим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», 

«Вечер чѐрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила рощазолотая…», «Мы теперь уходим понемно-

гу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического 

героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Автор-

ские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема империалистиче-

ской войны и братоубийственной 

Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. 

Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футу-

ризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое нова-

торство В. В. Маяковского (ритм,рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафорич-

ность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Про-заседавшиеся», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия 

лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельскиеи богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ ре-

волюции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной 

темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приѐмы сатирического 

изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождениялитературных объединений. «Про-

летарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», 



очерки репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразиеромана. Особенности жанра и компо-

зиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы Мороз-

ки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического 

образа персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистиче-

ское изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии.Смысл названия произведения. Образ авто-

ра. Образ Д-503. Женские образыв романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художествен-ной 

детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романаЗамятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ 

века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр»,«Баня», «Беспокойный старичок», «Нерв-

ные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. 

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачѐтная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-

х годов. Жизнь и творчествоН. А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательскихсудеб в 

1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала 

и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести 

«Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и проблематике повести. Философскиеитоги 

повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическоеи трагическое. Символика произведения. 

Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действу-

ющие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. ОбразДома, 

семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Ав-

тобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произве-

дений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. Политическая позиция 

автора. Образы героев. 

Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор,сарказм, гиперболизм, гротескность, 

контраст. Смысл названия и финалапроизведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанри композиция. Быт и нравы Москвы 

1930-х годов в романе. «Ершалаимские»и «московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и 

многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. 

1930-х ГОДОВ 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в ро-

мане. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной 

литературыв романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастери Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», 

«Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, 

дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы,поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цвета-

евой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Инди-

видуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, 

античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. По-

лифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 



ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Кудакак страшно нам с тобой…», «Как свето-

тени мученик Рембрандт…»,«Айя-София», «Мы живѐм, под собою не чуя страны...», «Я вернулсяв мой город, 

знакомый до слѐз…». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического пере-

живания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI ве-

ка. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и 

новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенциии 

народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и компо-

зиция произведения. Образ Петра I. 

Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл 

названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность 

образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил иплакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво». Основные темыи мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразиетворческо-

го метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образыпопутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в произведении. 

Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозныемоти-

вы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Смысл 

названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы(обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные темы лирики. 

Ранняя лирика Ахматовой. 

Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психоло-

гизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоейпрошу…», «Ты письмо моѐ, милый, не 

комкай…», «Сколько просьбу любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…»,«Я научилась 

просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» впоэзии Ахматовой. Сюжетный прин-

цип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Граж-

данская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический ма-

нифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизнии смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическаяоснова поэм. Сюжет и композиция. Смысл 

эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. 

Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…»,«Гроза идѐт». Основная тематика лирических 

произведений. Философскаялирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая про-

блематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традициии новаторство. Эволюция поэтического стиля 

художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы 

«Родинка», «Чужая кровь»,«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов.Два уровня 

сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специфика жанра. 

Хронологические рамки романа.Вопрос об авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов.Смысл 

названия романа. Система образов в произведении. Предысториягероев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приѐмконтраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Ав-

торские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. 



Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи,Натальи, Ильиничны). Идея дома и 

святости домашнего очага. ТрагедияГригория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристи-

ка,самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл эпиграфа и 

названия романа. Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества входе тех-

нического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие 

романа О. Хаксли «О дивныйновый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежноприближающуюся войну. Поэзия как 

самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика 

А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского,А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. 

Симонова, О. Ф. Берггольци др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание пат-

риотическихчувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической иэпической поэзии, обобщѐнно-

символическое звучание признаний в любвик родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нѐм. 

Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повестиА. Н. Толстого, М. А. Шолохо-

ва, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказкаЕ. Л. 

Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русскогокрестьянства. Смысл заглавия поэмы. Со-

бирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. 

Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. 

Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народ-

ныйхарактер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки»,«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные 

темы и мотивы ранней ипоздней лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образыи герои ли-

рических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык 

лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. Своеобра-

зие раскрытия лагерной темыв повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность иустойчи-

вость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национальногохарактера в контексте трагической эпохи. 

Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственнаяпроблематика произведения. Тема пра-

ведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема 

трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, 

временные планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Авто-

биографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. 

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-

притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, 

С. П. Гудзенко, А. П. Межирова,Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моѐ поколение» 

С. П. Гудзенко, «Ты вернѐшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи»Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лириче-

ских произведений. Темы,образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума»,период после «поэтического бума» 

(обзор). Публицистичность и камерностьлирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Гром-

кая»,или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжнаяпоэзия». Стихотворения «Но-

стальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, 

«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна»поэзии. «Возвращѐнная» поэзия. 

Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 



ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основ-

ные темы и мотивы лирики.Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Фило-

софия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский 

роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в воен-

ной прозе: определение понятия,основные представители, специфические черты. Автобиографичность «лейте-

нантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведе-

нии. Образ Юрия Керженцева. 

Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принципдостоверности и «эффект присут-

ствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второйполовины XX века (причины возник-

новения и основные тенденции «деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значе-

ние «деревенской прозы» для русской литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычноедело». Герой-крестьянин, поэтизация избы 

и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матѐ-

рой». Экологическая тема, темапамяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема 

русского национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. 

Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология 

В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика 

произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики»,«маргиналы». 

Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной дегра-

дации личности. Психологическиепортретные зарисовки. Приѐм ретроспекции. Смысл финальной сцены 

иназвания произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство вдраматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея,проблематика произведений. Судьба рус-

ской женщины в повестях. Трагизмгероини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала 

повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика иконфликт по-

вестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главныхгероев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения действительности в 

«городской прозе» Ю. В. Трифонова, 

А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произ-

ведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

 

2.2.2.3. Родная литература 

Введение.  Литература начала XX века (1 час) 

Русская литература на рубеже веков. 

Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века. 

Проза XX века.  

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. «Окаянные дни». Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звез-

ды!..», «Последний шмель» и др. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, 

тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы 

Рассказы И.А.Бунина о любви. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Жизнь и творчество 

(обзор). «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских отно-



шений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

Русский символизм и его истоки. Поэзия В.Я.Брюсова. 

Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, А.Белый 

Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева 

Футуризм. Русские футуристы. 

Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. 

РР Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 

Литературный процесс 20-х годов 

Литература 20-х годов (обзор). 

Роман А.А.Фадеева «Разгром». Особенности жанра и композиции. 

Автор и повествователь в рассказах И Бабеля «Конармия». 

Развитие жанра антиутопии в романе Е.И.Замятина «Мы». 

Сатира М.М.Зощенко. 

Литература 30-х годов.(11 часов) (9+2) 

Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован». 

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Сатира Булгакова 

Поэтический мир М.Цветаевой.  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», 

«Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

РР Анализ стихотворений М.Цветаевой «Молодость», «Тоска по Родине!». 

О.Э.Мандельштам. Историзм поэтического мышления. Образы в поэзии Мандельштама. Стихотворе-

ния: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гре-

мучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая 

тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное ма-

стерство поэта. 

Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. 

Панорама русской жизни в романе «Петр Первый». 

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 

«В мире расколотом надвое». Гражданская война в изображении Шолохова. 

РР Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Поэзия и проза Великой Отечественной войны (обзор). Отражение летописи военных лет в произведениях рус-

ских писателей. 

Полвека русской поэзии  

Новые темы, проблемы, образы поэзии периода «оттепели». 

Авторская песня. 

«Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремав-

шей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через приз-

му вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Поэзия Иосифа Бродского. 

Русская проза в 50-90 годы 

Правда о войне в повести В.Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Нравственное величие русской женщины в повести В.Г.Распутина «Последний срок». 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои Шукшина. 

Литература на современном этапе. 

Итоговый урок. 

 

2.2.2.4. Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного 

школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегратив-

ном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения.  

Изучение иностранного языка обеспечивает достижение следующих целей: 



– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, 

лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говоре-

нии, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обу-

чающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими ком-

петенциями владения иностранным языком».  

 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуаци-

ях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчи-

вать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументиро-

вать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 

мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описа-

ние, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описы-

вать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, ха-

рактеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характе-

ра с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообще-

ние, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в рас-

пространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различ-

ных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, ре-

кламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отноше-

ние к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообще-

ние в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Ин-

тернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рас-

сказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (элек-

тронное) 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. Уме-

ние 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 изучае-

мого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интона-

ции 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 комму-

никативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письмен-

ной коммуникации различных частей речи. Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him 

who took the money‖, ―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное 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 

(lookafter, giveup, beover, writedowngeton). 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 – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookfor-

wardtodoingsomething) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзья-

ми и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструк-

тура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепле-

ние. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повсе-

дневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемо-

го языка. 

 

2.2.2.5. История  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х 

классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории 

и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понима-

ния современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского гос-

ударства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей 

школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического по-

знания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных ис-

точников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической темати-

ке. 



В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории Российского 

исторического общества базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития рос-

сийской государственности, формирования государственной территории и единого многонационального рос-

сийского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особен-

ностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и от-

ветственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в Новей-

шей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследова-

ний; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой исто-

рии, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с 

учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию. 

 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалисти-

ческое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониаль-

ные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные кон-

фликты 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. Вступ-

ление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. От-

ступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сра-

жение. 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 госу-

дарств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истоще-

ние. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: мас-

совые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные послед-

ствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхож-

дение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в 

Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республи-

ки 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 Бри-

ана-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 профсою-

зов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 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 граждан-

ская 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 выбо-

рах 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». Револю-

ция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 

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

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхен-

ское 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. Психо-

анализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Мас-

совая 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 Бессара-

бии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Гер-

манией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Бит-

ва 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. Пѐрл-Харбор. Формирование Ан-

тигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегиче-

ские 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, хо-

локоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массо-

вые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопро-

тивления 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 Румы-

нии 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 со-

юзниками 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 Токий-

ский 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 Вар-

шавского 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 коммунисти-

ческие 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 во-

сточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономи-

ческое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скан-

динавская 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. Экономиче-

ские 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. Ан-

тикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической кар-

ты 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 инду-

стриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский пара-

докс». 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 демокра-

тии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориен-

тации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэц-

кий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская про-

блема. 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 Инди-

ей 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 Атлантиче-

ском регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. 

Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Между-

народный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и воен-

ные конфликты. Россия в современном мире.  



 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодей-

ствие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Националь-

ные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жиз-

ни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономиче-

ского кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от вой-

ны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней 

Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные при-

чины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Нацио-

нальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социаль-

ные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и сол-

датских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всерос-

сийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного пра-

вительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коа-

лиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестско-

го мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленно-

сти.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирова-

ние «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие поте-

ри. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевист-

ских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правитель-

ства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских 

сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «бе-

лый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Граж-

данской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Про-

леткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 



Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой дет-

ской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного иму-

щества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и пе-

реход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных от-

ношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Ино-

странные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организа-

ции труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социа-

листического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавка-

зье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба 

по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению без-

работицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 

аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсирован-

ная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Со-

циалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические по-

следствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–

1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных рес-

публиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специа-

листы и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Ста-

лина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослу-

жителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принуди-

тельного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская соци-

альная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Комму-

нистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих без-

божников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские из-

бы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекор-

ды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учре-

ждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  



Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Уста-

новление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих сою-

зов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литера-

тура и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Со-

здание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы граждан-

ской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседнев-

ность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населе-

ния. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвраще-

ние к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и дет-

ство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой рево-

люции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные кон-

фликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения но-

вой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюн-

хенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буко-

вины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 

1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главно-

командующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смо-

ленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступатель-

ные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленин-

градцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресур-

сов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно-

пленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская 

битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступле-

ние на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Раз-

вертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение парти-

занской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская осво-

бодительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками ок-

купантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудо-

вой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Само-

отверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуи-

рованным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточ-

ная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Гос-

ударственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Совет-

ские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 



служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союз-

ники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение осво-

бождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репа-

триация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое пре-

восходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «ре-

прессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Ре-

шение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитле-

ровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жи-

лищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших 

без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на вы-

пуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и по-

ложение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регио-

нов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верх-

них эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «ста-

рых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холод-

ной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточ-

ной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономи-

ческой взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического догово-

ра (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и про-

тиворечия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной полити-

ки. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесят-

ники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ра-

кетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 



Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление граждан-

ской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленно-

сти. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Измене-

ния в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горо-

жан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллиген-

ции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд 

КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистиче-

ского труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Дви-

жение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и стра-

ны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки 

изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тен-

денций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирова-

ния экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академ-

городок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности тру-

да. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 

мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие со-

юзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенден-

ции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Са-

харов и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская 

весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммуни-

стических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современ-

ников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое па-

дение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыль-

ская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской ак-

тивности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дис-

куссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфрон-

тации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классо-

вым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и ор-

ганизации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 



КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший ор-

ган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозици-

онной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в 

КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Про-

блема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального проти-

востояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противо-

стояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горба-

чева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углуб-

ление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дис-

куссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверените-

тов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президен-

том РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание раз-

балансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприя-

тий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем 

на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики 

и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономи-

ке. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и цен-

тральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление факти-

ческого распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообще-

ства на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на междуна-

родной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 

на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономиче-

ских преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация эконо-

мики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и кри-

минализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Реше-

ние Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения полити-

ческого кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного вы-

хода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской право-

славной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конститу-

ции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Консти-

туции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессио-

нальных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опас-

ность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Кор-

ректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора нало-

гов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. По-

ложение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и уве-

личение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денеж-

ных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения рос-

сиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 



либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпри-

нимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и дет-

ская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной держа-

вы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое со-

трудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская много-

партийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Прима-

кова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чеч-

ни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президент-

ство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Ду-

ма. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое раз-

витие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале 

XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки 

и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжи-

тельности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения Рос-

сии. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социо-

логии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция россий-

ской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. От-

ношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Пере-

говоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «чет-

вертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» 

за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиоз-

ные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача госу-

дарством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художествен-

ной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и мас-

совая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

2.2.2.6. Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплек-

сом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить зна-

ния о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопро-

сов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 



природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типич-

ные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего об-

разования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Базовый уровень 

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 суб-

культура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его ос-

новные 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 со-

циальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значи-

мость 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 револю-

ция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный про-

гресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.Процессы глобализации. Ос-

новные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызо-

вов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предло-

жение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законода-

тельство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инстру-

менты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основ-

ные принципы менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Ви-

ды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государ-

ственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, по-

требителя, 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 показате-

ли.Экономический рост. Экономические циклы.Мировая экономика. Международная специализация, междуна-

родное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государствен-

ная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономиче-

ского 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. От-



клоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном обществе.Этнические общности. Межнациональные отноше-

ния,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.Проблема неполных се-

мей. 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, 

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. Ти-

пы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая пси-

хология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Поли-

тический 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 Россий-

ской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанно-

сти 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 правоотноше-

ния. 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. Поря-

док оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заклю-

чения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особен-

ности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Кон-

ституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав чело-

века в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Феде-

рации. 

 

2.2.2.7. Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федера-

ции, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формули-

ровать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки истин-

ности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки 

отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относят-

ся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию стерео-

метрических фактов.  

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, число-

вые множества на координатной прямой, отрезок, интервал,  промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, 

частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень  n-й степени и его свойства.  Понятие предела числовой последовательности.  Степень с дей-



ствительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел,  тождествен-

ные преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.  Число е.  Логарифмические тождества. Дей-

ствия с логарифмами чисел;  простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы. Изображение 

на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,  котангенс  произ-

вольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических 

функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° ( 0, рад). Формулы приведения, сложения, формулы двойного 

и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и показа-

тельные уравнения вида loga (bx + c) = d, a
bx + c 

= d  (где  d  можно представить в виде степени с основанием  a  и 

рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где  

a — табличное  значение  соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида logax < d,  a
x
< d  (где  d  можно представить в виде степени с ос-

нованием  a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравен-

ства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чѐтность и нечѐтность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики.  Сложные функции. 

Тригонометрические функции  y  = cos x,  y  = sin x,  y  = tg x.  Функция y  = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций.  Арккосинус, арксинус, арктангенс числа,  арккотангенс числа.  Обратные три-

гонометрические функции, их свойства и графики. 

 Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения,  частного, двух функ-

ций. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элемен-

тарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной.  Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 

задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Определѐнный интеграл.  Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление вероят-

ностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с применением дере-

ва вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении.  Примеры случайных величин, подчинѐнных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и по-

строение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использо-

ванием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырѐх-

угольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения 

на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная сте-

реометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Проекция фигу-

ры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трѐх перпен-

дикулярах. 



Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечѐнном конусе, сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рѐбра, диагонали, углы). Площадь поверхности пра-

вильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара. Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объѐм шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных 

тел. 

Движение в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трѐм некомпланарным векто-

рам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объѐмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления рас-

стояния между точками в пространстве. 

 

2.2.2.8. Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной 

грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 

формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружа-

ющего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического окружения 

человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из раз-

ных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельно-

сти, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной 

жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Физика и естественнонаучный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы исследования физиче-

ских явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические зако-

ны и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешно-

сти измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика. 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Материальная точка. Способы 

описания движения. Система отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. Пере-

мещение. Скорость. Мгновенная скорость.  Сложение скоростей.  Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Скорость при движении с постоянным ускорением свободного падения. Равномерное 

движение точки по окружности. Центростремительное  ускорение. 

Взаимодействие тел. Явление инерции.  Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета и принцип отно-

сительности в механике. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 

трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движе-

ния небесных тел и для развития космических исследований 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное дви-

жение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохране-

ния энергии в механике. Работа силы тяжести и силы упругости. Равновесие материальной точки и твердого 

тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Первое и второе условие равновесия 

твердого тела. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Изучение тепловых явлений в молекулярной физике. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное 



уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 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 со-

стояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщен-

ного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические тела и аморфные тела. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Теплопередача. Количество теп-

лоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепло-

вые двигатели. Принципы действия и КПД тепловых машин. КПД тепловых двигателей. Проблемы энергетики 

и охраны окружающей среды.  

Основы электродинамики. 

Электрические  заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Близкодействие и дей-

ствие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. Линии напряженности и 

эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики  в электрическом 

поле. Виды диэлектриков. Поляризация диэлектриков.  Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал 

электрического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разно-

стью потенциалов. 

Постоянный электрический ток.  Сила тока. Сопротивление. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность постоянного то-

ка.  

Электрической ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводи-

мость. Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Электрический ток в полупроводниках.  Электрическая проводи-

мость полупроводников при наличии примесей. Электрический ток через контакт полупроводников п- и p-

типов. Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электри-

ческий ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряд. Плазма. 

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. ЭДС индукции 

в движущихся проводниках.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной ин-

дукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны. 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные колеба-

ния. Математический и пружинный маятники. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. Превращения энер-

гии при колебаниях. Резонанс. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интерференция и 

дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вы-

нужденные электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. Автоколебания.Резонанс в цепи пе-

ременного тока.Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.  

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Свойства электро-

магнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвя-

зи и телевидения. 

Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения 

и преломления света. Полное отражение. Оптические приборы. Скорость света. Волновые свойства света: дис-

персия, интерференция, дифракция, поляризация. Практическое применение электромагнитных излучений. Ви-

ды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Наблюдение спектров. Линзы. Формула тонкой линзы.  

Основы специальной теории относительности. 

Причины появления СТО.   Постулаты СТО и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света 

в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 

Предмет и задачи квантовой физики. Гипотеза М.Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты 

А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Со-

отношение неопределенностей Гейзенберга. Давление света.Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вы-

нужденное излучение света. Лазеры. Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Радиоактивное излучение, 

правила смещения. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Применение ядерной энергии. Термоядер-

ный синтез. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Фундаментальные вза-

имодействия.  



Строение Вселенной. 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля – Луна.  

Строение и эволюция Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.  

Лабораторные работы. 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии 

3. Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака. 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

6. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током. 

7. Исследование явления электромагнитной индукции. 

8. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

9. Определение показателя преломления среды. 

10. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Определение длины световой волны. 

12. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

2.2.2.9. Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обуча-

ющихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской дея-

тельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки выпускников. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая орга-

низация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) . Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Ви-

русы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функ-

ции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код.  

Лабораторные и практические работы: 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описа-

ние. 

 Сравнение строения клеток растений и животных. 

Раздел 3. Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения организ-

мов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индиви-

дуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека. 

 Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наслед-

ственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современ-

ные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека).  

Лабораторные и практические работы: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 



родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Раздел 4. Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины ми-

ра. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение мно-

гообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический про-

гресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Лабораторные и практические работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  

Раздел 5. Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура эко-

систем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 

смены экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятель-

ности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Лабораторные и практические работы: 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 

2.2.2.10. Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в по-

знании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научны-

ми фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в позна-

вательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловлен-

ность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей 

среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредмет-

ных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моде-

лирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома.  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Элементы. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

Химическая связь.  

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Пространственное строение молекул. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  

Вещество. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния. Закон постоянства состава. Представления о строении газообразных, жидких и твердых веществ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Явления, происходящие 

при растворении веществ, – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидро-

лиз.  



 Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые 

явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 

молярная концентрация. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, 

гели, понятие о коллоидах.  

Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена 

в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов.  

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов. Энергия активации. Катализ. Общие представления о механизмах химических превра-

щений. Энергия активации. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы: 

черные и цветные. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Свойства переходных металлов 

на примере железа.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика 

главных подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Практические работы 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических соединений. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов ор-

ганических соединений.  

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Изомерия: структурная, пространственная. Типы химических связей в молеку-

лах органических соединений. 

 Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ.  

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды и кетоны, одноос-

новные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

 Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие о нуклеиновых кислотах. Поли-

меры: пластмассы, каучуки, волокна. Генетическая связь между классами органических соединений. Взаимо-

связь между неорганическими и органическими веществами. 

Практические работы 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических вы-

сокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической мо-

дификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классифика-

ция и отдельные представители химических волокон. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы, связан-

ные с применением лекарственных препаратов. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Роль ферментов в жизнедея-

тельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную ре-

гуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адрена-

лин. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

 

2.2.2.11. Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физиче-

ских и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со 



всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболева-

ний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гим-

настика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомасса-

жа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики 

их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и прове-

дения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нор-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества 

жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и фи-

зической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высо-

ту с разбега; метание гранаты; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостра-

ховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

 

2.2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных 

областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся 

компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложно-

го и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по 

защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получе-

ние им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной 

службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность 

освоения ими теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающе-

го обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической без-

опасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 

современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» раскрывает 

вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с 

оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфек-

ционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные ссостоянием и тенденциями 

развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросыобеспечения прав, определения и со-

блюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе. 



Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, тактиче-

ской подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной дея-

тельности гражданина. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой 

подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов медицинской 

подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение 

знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно ис-

пользовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предме-

тами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изуча-

емом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной со-

ставляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного про-

филя и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружа-

ющей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользо-

вание и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания 

и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических зна-

ков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асо-

циальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназна-

чение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального харак-

тера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей 

и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 

сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду-

ального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие проти-

водействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражда-

нина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 



Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распро-

странению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при уста-

новлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового 

образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанно-

сти и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 

помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы пе-

реноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасностимедицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратеги-

ческие национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказы-

вающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной без-

опасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приори-

теты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения без-

опасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предна-

значение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строи-

тельства ВС РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ре-

сурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной 

службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские 

должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной 

службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского привет-

ствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смаз-

ки.Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры безопасности при обращении с автоматом Ка-

лашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила 

стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обра-

щении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения 

в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с 

поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессио-

нальный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офи-

церских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и по-

ступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

2.2.2.13. Астрономия 

Основные цели  изучения предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и форми-

ровании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, опреде-

ливших развитие науки и техники; 



овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютер-

ных приложений для определения вида звѐздного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобре-

тения знаний по астрономии с использованием источников информации и современных информационных тех-

нологий; 

использование приобретѐнных знаний и умений для практических задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных, физико-математических знаний для объек-

тивного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики. 

Базовый уровень 

Предмет астрономии  Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивили-

зации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источ-

ник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История разви-

тия отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономииЗвезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблю-

дателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Лу-

ны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентриче-

ской системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный парал-

лакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искус-

ственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная плане-

та. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Асте-

роидная опасность. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник 

энергии Солнца. Атмосфера  Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Го-

дичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эф-

фект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — ма-

яки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и ан-

титяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные  органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Че-

ловечество заявляет о своем существовании. 

 

2.2.2.14. Информатика 

I. Информация. Информационные системы и базы данных 
Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. Количество ин-

формации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества ин-

формации. Содержательный подход к измерению информации. Классификация информационных процессов. 

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 



Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор ин-

формации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, био-

логических и технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки 

данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и 

передачи информации человеком. Управление системой как информационный процесс. Использование основ-

ных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация 

личной информационной среды. 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предна-

значенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

II. Информационные процессы. Интернет.   
Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. Пропускная 

способность канала и скорость передачи информации. Обработка информации. Виды обработки информации. 

Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории алгоритмов. Автоматическая обра-

ботка информации. Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные 

процессы в компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. Математические основы ин-

форматики.Тексты и кодирование.Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.Системы счисле-

ния.Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложе-

ние и вычитание чисел, записанных в этихсистемах счисления. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, фай-

ловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта 

для его последующего поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. Средства и технологии обме-

на информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).Каналы связи и их основные характери-

стики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность информации как средство повыше-

ния надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и 

преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства орга-

низации компьютерных сетей. 

III. Программирование обработки информации. Информационное моделирование.   
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык программирования. Основные 

правила процедурных языков программирования (Паскаль): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; пра-

вила записи программы. Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и 

максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алго-

ритма – кодирование – отладка – тестирование. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобра-

зования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построе-

ния оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и про-

цессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры 

данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбран-

ной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки про-

грамм. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без ис-

пользования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последователь-



ности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на 

простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемен-

та, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахожде-

ние второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка симво-

ла/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вы-

числительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый ре-

зультат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 

вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое пред-

ставление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподо-

бия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лаборато-

рий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в комму-

никациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначе-

ние. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализиро-

ванных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с це-

лями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание соб-

ственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографиче-

ских описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распо-

знавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Про-

граммы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в 

группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах матема-

тического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сор-

тировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 



Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного про-

ектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделиро-

вание источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный ин-

теллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка ин-

тернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мо-

бильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование би-

летов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: пра-

вила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электрон-

ные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

IV. Социальная информатика 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этиче-

ские и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная безопасность.Средства за-

щиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьюте-

рах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сер-

тифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информа-

ционной безопасности.  

 

2.2.2.15. География. 

10 класс 

Тема 1. Страны современного мира 
Типология стран современного мира. Размеры стран и положение на материке. Государственное устрой-

ство стран: формы правления и административно-территориального устройства. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Тема 2. География населения мира 
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. Воспроизводство 

населения. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Практические работы: 
1. Расчѐт демографических параметров: естественного прироста рождаемости и смертности. 

2. Определение на основании демографических параметров типа страны. 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы 
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и производящее хо-

зяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблемы ис-

тощения природных ресурсов. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемыеневозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпае-

мыевозобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практические работы: 
1. Расчѐт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Глоба-

лизация. 

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

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства 



Топливно-энергетическийкомплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География мировой 

энергетики. Чѐрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. Ос-

новные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность.  Цен-

тры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и потребительское сель-

ское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой транспорт-

ной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. 

Географическое распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные 

услуги. Международный туризм. 

Практические работы: 
1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов. 

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

3. Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества 
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого разви-

тия. 

11 класс 

Тема 7. Политическая карта мира  
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. Исто-

рико-географические регионы мира и международные организации. 

Практическая работа: 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

Тема 8. Зарубежная Европа  
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое (геополитическое) 

положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Нацио-

нальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особен-

ности расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зару-

бежной Европы. Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли про-

мышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. Субрегионы Зарубеж-

ной Европы: Северная, Средняя, южная и Восточная Европа – их природная, культурная и хозяйственная спе-

цифика. Федеративная Республика германия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельско-

го хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы: 

1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 9. Зарубежная Азия  
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия меж-

ду странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Население: чис-

ленность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. 

Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень 

хозяйственного развития и международная специализация стран. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. При-

родные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города.Хозяйство Китая: дости-

жения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Тема 10. Англо-Америка 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического положения, государ-

ственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государ-

ственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль имми-

грации в формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные го-

рода. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промыш-



ленности и их география. 

Тема 11. Латинская Америка  
Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое (геополитическое) 

положение Латинской Америки. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

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

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Тема 12. Африка  
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) положение Аф-

рики. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка 

Практические работы: 

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа. 

2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в 

одном из субрегионов Африки. 

Тема 13. Австралия и Океания  
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая карта. Госу-

дарственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей населе-

ния и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Заключение  
Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая характеристика совре-

менного хозяйства. 

Практическая работа: 

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих место России в 

современном мире. 

Обобщающее повторение 
 

2.2.2.16.Курс «Индивидуальный проект» 

Введение 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проек-

тов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном 

мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Инициализация проекта 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы про-

екта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценки продуктов про-

екта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, 

курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследова-

тельских работ. 

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического ис-

следования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Карти-

рование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рам-

ках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Научные до-

кументы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Мето-

дика работы в музеях, архивах. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, курсовых ра-

бот. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библио-

графия, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной 



защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Введение 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура 

Управление оформлением и завершением проектов 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Биб-

лиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные 

процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и 

методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование кри-

териев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электрон-

ный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать 

на незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского до-

клада. 

Защита результатов проектной деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. Инди-

видуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный про-

гресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 

Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза дей-

ствий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее планирование осуществления проек-

тов. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые 

основы, установленные законами РФ «Остандартизации» и «Озащите прав потребителей», Государственная 

система 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 

Патентное право вРоссии. 

 

2.2.2.17. Курс «Право»  

Основы теории государства и права  

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы правле-

ния, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. Функции права. Система пра-

ва. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-

правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. 

Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и 

правопорядок. Понятие правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 

уровне. Правонарушения и юридическая ответственность.  

Конституционное право   
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и сво-

боды гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Система органов государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Рос-

сийской Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской Федера-

ции. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления.  

Права человека  
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. Классификация 

прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, социальные права, культурные 

права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные 

договоры о защите прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основ-

ные принципы международного гуманитарного права.  

Основные отрасли российского права  
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская право- и дееспособ-

ность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязатель-

ственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: 

оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских 

прав. Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Се-

мейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Усло-

вия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и 

обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники тру-

дового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу.  



Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулиро-

вания труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права.  

Административное правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. Уго-

ловное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Со-

став преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершенно-

летних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения.  

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

Основы российского судопроизводства  
Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданско-

го процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. Принци-

пы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процес-

суального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Основные виды юридических профессий. 

 

 

2.2.2.18. Курс «За страницами учебника математики» 

Алгебра 

 Числа, корни и степени. Целые числа. Степень с натуральным показателем. Дроби, проценты, рацио-

нальные числа. Степень с целым показателем. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и еѐ свойства. Свойства степени с действительным показателем 

 Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

 Логарифмы. Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

 Преобразования выражений. Преобразования  выражений,  включающих  арифметические операции. 

Преобразования  выражений,  включающих  операцию возведения в степень. Преобразования  выражений,  

включающих  корни натуральной степени. Преобразования тригонометрических выражений. Преобразование  

выражений,  включающих  операцию логарифмирования. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Уравнения и неравенства 

 Уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Тригономет-

рические уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Равносильность уравнений, си-

стем уравнений. Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными. Основные  приѐмы  решения  систем  

уравнений:  подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Использование  свойств  и  

графиков  функций  при  решении уравнений. Изображение  на  координатной  плоскости  множества решений 

уравнений с двумя переменными и их систем. Применение  математических  методов  для  решения содержа-

тельных  задач  из  различных  областей  науки  и практики.  Интерпретация  результата,  учѐт  реальных огра-

ничений. 

 Неравенства. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные неравенства. Лога-

рифмические неравенства. Системы линейных неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Равно-

сильность неравенств, систем неравенств. Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении нера-

венств. Метод интервалов. Изображение  на  координатной  плоскости  множества решений неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Функции 

 Определение и график функции. Функция, область определения функции. Множество значений функ-

ции. График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная 

функция. График обратной функции Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относитель-

но осей координат. 

 Элементарное исследование функции. Монотонность  функции.  Промежутки  возрастания  и убывания. 

Чѐтность и нечѐтность функции. Периодичность функции. Ограниченность функции. Точки  экстремума (ло-

кального  максимума  и  минимума) функции. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

 Основные элементарные функции. Линейная функция, еѐ график. Функция,  описывающая  обратную  

пропорциональную зависимость, еѐ график. Квадратичная функция, еѐ график. Степенная функция с натураль-

ным показателем, еѐ график. Тригонометрические функции, их графики. Показательная функция, еѐ график. 

Логарифмическая функция, еѐ график. 

Начала математического анализа 

 Производная. Понятие  о  производной  функции,  геометрический  смысл производной. Физический  

смысл  производной,  нахождение  скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. Уравнение каса-



тельной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Вторая производная и еѐ физический смысл. 

 Исследование функций. Применение  производной  к  исследованию  функций  и построению графиков. 

Примеры  использования  производной  для  нахождения наилучшего решения в прикладных, в  том числе  со-

циально-экономических, задачах. 

 Первообразная и интеграл. Первообразные элементарных функций. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Геометрия 

 Планиметрия. Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг. Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность, описанная около треугольника. Многоугольник. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные  многоугольники.  Вписанная  окружность  и описанная 

окружность правильного многоугольника. 

 Прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и  скрещивающиеся прямые;  

перпендикулярность прямых. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Параллельность плос-

костей, признаки и свойства. Перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и свойства;  перпендикуляр  

и  наклонная;  теорема  о  трѐх перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Парал-

лельное  проектирование.  Изображение пространственных фигур. 

 Многогранники. Призма,  еѐ  основания,  боковые  рѐбра,  высота,  боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида,  еѐ  основание,  бо-

ковые  рѐбра,  высота,  боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида. Сечения куба, приз-

мы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 Тела и поверхности вращения. Цилиндр.  Основание,  высота,  боковая  поверхность, образующая, раз-

вѐртка. Конус.  Основание,  высота,  боковая  поверхность, образующая, развѐртка. Шар и сфера, их сечения. 

 Измерение геометрических величин. Величина  угла,  градусная  мера  угла,  соответствие  между вели-

чиной угла и длиной дуги окружности. Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями. Длина  отрезка,  ломаной,  окружности;  периметр многоугольника. Расстояние  от  

точки  до  прямой,  от  точки  до  плоскости; расстояние  между  параллельными  и  скрещивающимися прямы-

ми; расстояние между параллельными плоскостями. Площадь  треугольника,  параллелограмма,  трапеции,  кру-

га, сектора. Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы. Объѐм  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара. 

 Координаты и векторы. Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками, уравнение сферы. Вектор, модуль  вектора,  равенство  векторов,  

сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные  векторы.  Разложение  вектора  по  двум не-

коллинеарным векторам. Компланарные  векторы.  Разложение  по  трѐм некомпланарным векторам. Координа-

ты вектора, скалярное произведение векторов, угол между векторами. 

Элементы  комбинаторики,  статистики  и  теориивероятностей 

 Элементы комбинаторики. Поочерѐдный и одновременный выбор. Формулы числа сочетаний и пере-

становок. Бином Ньютона. 

 Элементы статистики. Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 

 Элементы теории вероятностей. Вероятности событий. Примеры  использования вероятностей  и  ста-

тистики  при решении прикладных задач. 

 

2.2.2.19. Курс «Финансовая грамотность» 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, электронные фи-

нансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой 

кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое со-

стояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. Если нанесен ущерб третьим ли-

цам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Составле-

ние бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С 

какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложе-

ния граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как вер-

нуть налоги в семейный бюджет. 

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мо-

шенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети 



Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита индивидуаль-

ных финансовых проектов. Итоговый контроль по курсу. 

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущие различным программам пенсионно-

го обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном обеспечении, существование риска в разного 

рода пенсионных программах; важность пенсионных накоплений в России. Поиск актуальной информации на 

сайте Пенсионного фонда РФ, а также других ресурсах; формула расчета размера пенсии. 

Формирование навыков выбора негосударственного пенсионного фонда на рынке пенсионного обес-

печения согласно целевым критериям. 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной информации, решение задач на расчет раз-

мера пенсии по формуле. 

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; самообразования для развития 

бизнеса, стартап, бух.учет, уставной капитал, доходы, расходы, прибыль, налогообложение, бизнес идеи. 

Поиск актуальной информации по стартапам и ведению бизнеса. Маркетинг, менеджмент. 

Способы сохранности денег;  финансовые риски в современной экономической ситуации; финансовая 

подушка безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; финансовые пирамиды и как 

не попасться на «хорошие» предложения. 

Защита и безопасность личной информации в сети Интернет (быть осторожным с паролями, пин-

кодами и др.); поиск актуальной информации на сайтах компаний и государственных служб; сопоставление и 

анализ полученной информации из различных источников. 

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных сферах жизни; преиму-

щества и последствия заключения договоров на страхование; виды страхования; различие обязательного и доб-

ровольного страхования; поиск и интерпретация актуальной информации в сфере страхования; чтение догово-

ров страхования. 

 

2.2.2.20. Курс «Решение задач по математике» 

Текстовые задачи и техника их решения 
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы решения тек-

стовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приемами (по действиям). Решение текстовых задач 

методом составления уравнения, неравенства или их систем. Значение правильного письменного оформления 

решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его зна-

чение для построения математической модели. 

Задачи на движение 
Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой 

линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по окружности в одном направлении и 

навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения и времени 

в различных видах движения. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. Со-

ставление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на сплавы, смеси, растворы  
Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации массы или объема. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных задачи 

и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на работу 
Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и времени ее выполнения. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи и 

ее значение для составления математической модели. 

Задачи на прогрессии 
Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий. Осо-

бенности выбора переменных и методика решения задач на прогрессии. 

Задачи с экономическим содержанием 
Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики решения за-

дач с экономическим содержанием. 

 

2.2.2.21. Курс «Человек, общество, мир» 

Введение. Человек Природа человека. Человек как результат биологической, социальной и культурной эволю-

ции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь челове-

ка. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Общество  
Общество как совместная жизнедеятельность людей.   Общество и общественное сознание Общество и приро-

да. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Социум как особая часть мира. Функции и подсистемы общества. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. 



Типология обществ. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества, их характерные 

черты. 

 Духовная жизнь общества. Искусство и духовная жизнь. его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Непрерывное образование и самообразова-

ние 

Тенденции духовной жизни современной России. 

  Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Социальная сфера общества  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социаль-

ные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Социальный контроль и са-

моконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные кон-

фликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.  

Экономическая сфера общества  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспе-

чения общества. Экономика и экономическая наука. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая 

культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социаль-

ная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. защита прав потребите-

ля. Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Рынок труда. Государственная политика в области 

занятости. Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

  Политико-правовая сфера общества  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и 

виды. Политическая система. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 

жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы и политические партии. Участие 

граждан в политической жизни. Политический процесс,  участие. Политическая культура.    

Право как особая система норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и част-

ное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Современное российское законода-

тельство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения.  Правосознание. Правовая культура. 

 Мир 

Процессы глобализация и становление единого человечества.   Последствия процесса глобализации: позитив-

ные и негативные. основные факторы единства современного человечества. Глобальные проблемы человече-

ства. Причины возникновения. Осноные направления решения глобальных проблем. Социальные прогнозы 

перспектив человечества. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важ-

нейшая угроза современной цивилизации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особен-

ности современного мира. 

Что нас разделяет. Культура: понятие, многообразие, формы. Культура и духовная жизнь. Формы и разновид-

ности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Религия и 

язык как явление культуры. Мировые религии. религия и современный мир. Культурные различия и современ-

ные конфликты. 

Учитесь мыслить глобально. Феномен мирового лидерства. Россия в глобальной конкуренции. Европейский 

союз и его миссия. Китай на пути к глобальной державе. 

XXI век и новые угрозы для человечества. Глобальная безопасность в современном мире. 

Экономика и экология. 

Власть в информационном обществе. Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. 

Успешность в информационную эпоху. Информация и демократия. Информация и власть. Средства массовой 

информации: между властью и гражданским обществом. Государство и свобода СМИ. Свобода СМИ и между-

народный терроризм. Всемирная информативно-коммуникативная сеть. 

Россия и " русский мир". Особенности русской политической культуры.  Собирание русских земель и измене-

ние политической культуры. Революции в России. Политическая преемственность в российской истории. Поли-

тическая система современной России. Россия -президентская республика. Президент. Парламент. Устройство 

исполнительной и судебной власти. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи. 

Обобщение. Человек. Общество. Мир. 

 

2.2.2.21. Курс «Современная литература» 

Цель курса - формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений; 

формированию личности, умеющей думать, сопереживать, способной за строкой литературного произведения 

видеть современную действительность, пропускать художественные произведения через свою душу. Задача 

курса – заинтересовать ученика новейшей литературой, дать современному писателю современного читателя. 



ВВЕДЕНИЕ 

Развитие художественных и идейно – нравственных традиций современной литературы. Основные направления 

и тенденции развития. Многоплановость, жанровое многообразие. 

Блок 1. ―ЭТИ НЕПРОСТЫЕ ЗО-е ГОДЫ‖ 

Всенародная трагедия народа. Широта художественной панорамы. Глубина постижения исторических процес-

сов. 

В.Белов "Кануны", С.Залыгин "На Иртыше", Б.Можаев "Мужики и бабы", С.Антонов "Овраги", В.Тендряков 

"Хлеб для собаки". Крушение мечты о ―всеобщем счастье‖. Тема раскрестьянивания в литературе. 

Блок 2. ГОДЫ РЕПРЕССИЙ 

В.Дудинцев "Белые одежды", Д.Гранин "Зубр", В.Шаламов" Колымские рассказы" 

О.Волков "Погружение во тьму", С.Довлатов ―Зона‖, Г.Владимиров ―Верный Руслан‖. 

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Отражение эпохи 30 -40-х годов. Судьба российской 

интеллигенции. Ответственность народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. Тема памяти жи-

вых и погибших. Органическое единство художественного и публицистического в произведениях современных 

авторов. 

Блок 3. "ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ В ПЛАМЕНИ ВОЙНЫ " 

К.Воробьев ―Это мы, Господи‖, В.Кондратьев "Сашка", Г.Бакланов "Навеки - девятнадцатилетние", Е. Носов 

―Костер на ветру‖, В.Астафьев "Прокляты и убиты" ―Так хочется жить", М.Карим ―Помилование‖, В.Быков 

"Медовый месяц", "Полюби меня, солдатик‖, С.Алексиевич "У войны не женское лицо". 

О.Ермаков ―Последний рассказ о войне‖, К. Таривердиев ―Ловушка‖, ‖Перебежчик‖, Н.Иванов ―Спецназ, кото-

рый не вернулся‖, ―Вход в плен бесплатный‖, А. Проханов ―Чеченский блюз‖, В. Маканин ―Кавказский плен-

ный‖. 

Углубление темы Великой Отечественной войны в современной литературе. Художественное исследование ду-

ховных истоков массового героизма народа в защите Отечества. Образ молодого бойца. Суровая правда войны. 

Героика военных будней. 

Осмысление подвига и трагедии народа. Психологическая проза, нравственные основы личности человека в 

трагических коллизиях войны. ―Афганская‖ и ―чеченская‖ проза. Художественно – документальный жанр. 

Блок 4. "БЕРЕГИ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА" 

Нравственная красота нашего современника. Проблема отношений личности и коллектива. Пристальный инте-

рес к сложному духовному миру человека, нравствен -ным основам его характера. 

Е. Носов "Яблочный Спас", "Карманный фонарик", В.Распутин "В ту землю‖, ‖Женский разговор", "Нужная 

профессия", ―Изба‖. Связь рассказа с житийной литературой. Вера в силы народного духа, золотые сердца рус-

ских крестьян. С.Бабаян "Моя вина", "Кучук - Ламбат", С.Залыгин "Ирунчик", "Уроки правнука Вовки", Б. Еки-

мов ―Пиночет‖. 

Современная поэзия о нравственности. 

Блок 5. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Философское осмысление проблемы – отношение человека к природе. Утверждение нравственных законов от-

ношения человека к миру. Значение образов 

природы. Роль автора – рассказчика. Публицистичность и лиризм произведений. В.Распутин "Прощание в Ма-

терой", В. Астафьев "Царь-рыба", П.Краснов "Шатохи", 

С.Алексиевич "Чернобыльская молитва", Г. Медведев ―Чернобыльская тетрадь‖, ―След инверсии‖, Ю. Щербак 

―Чернобыль‖. Боль за родную землю. Органическое единство художественного и публицистического жанра. 

А.Варламов "Гора", "Байкал". Экологические и нравственные проблемы современности. 

Блок 6. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ 

Изображение духовной и физической мощи человека. Трудный быт простого человека. Отношение к труду как к 

главному делу жизни. Проблема ответственности человек за свое жизненное поведение (проблема жизненного 

выбора), понятие гражданского долга, высота нравственных требований к человеку. 

Ф.Абрамов "Деревянные кони", "Пелагея", "Алька", Б. Екимов ―Пиночет‖,‖Фетисыч‖, ―Пастушья звезда‖, В. 

Астафьев ―Людочка‖, Г.Бакланов ―Кондратий‖, Д.Бакин ―Сын дерева‖, ―Страна происхождения‖, А. Цветков― 

Герой рабочего класса‖, В. Золотуха ―Последний коммунист‖, С. Довлатов―Чемодан‖, Ю. Трифонов ― Обмен‖. 

Образ молодого героя на страницах произведений последних десятилетий. Поиски героя времени. 



 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ Пречистенская СШ находится в с. Пречистое Духовщинского района Смоленской области. Село удалено от рай-

онного (38 км) и областного (100 км) центров. 

Имеется регулярное транспортное сообщение с ними. Сельская среда обитания населения. 

Школа взаимодействует с социальной средой, используются потенциальные возможности всей сети учреждений села: 

Пречистенская сельская библиотека, Пречистенский сельский ДК, Пречистенская художественная галерея, НП Смолен-

ское Поозерье, СРЦ с приютом «Ласточка», администрацией МО Пречистенское сельское поселение, ПАО Юнипро. 

Школе принадлежит ведущая и координирующая роль. 

Изменения, происходящие в обществе в последние годы отражаются на жизни социума, возникают 

- проблемы экономического и физического выживания семей; 

- самоустранение части родителей от проблем воспитания ребенка; 

- формы социального поведения –следствие проблем социума - агрессия, жестокость ,пьянство, сквернословие; 

- снижение социального контроля за поведением людей. 

В таких условиях особо возрастает роль школы в создании образовательной среды, способной положительно влиять на 

социум: 

-в получении школьниками качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, при-

спосабливаться к современным условиям жизни, как в городе, так и на селе, быть мобильными, активными и востребо-

ванными; 

- в воспитании физически и нравственно здоровой личности, человека-гражданина, способного на действенную любовь 

к своему Отечеству, одухотворенного идеалами добра, активно не принимающего разрушительных идей и способного 

им противостоять. 

В школе особое внимание уделяется детям, воспитанникам СРЦ с приютом«Ласточка», педагогически запущенных, из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Система воспитательной работы с которыми выстроена в соответ-

ствии с требованиями реабилитационного периода , дети включены в общую систему воспитания с учетом их личност-

ных и образовательных потребностей. 

Процесс воспитания в МБОУ Пречистенской СШ основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основной традицией воспитания в МБОУ Пречистенской СШ являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, родителей, детей. 

Важная черта каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов. 

В школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных де-

лах: от пассивного наблюдателя до организатора. 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защит-

ную, личностно- развивающую организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный национальный 

идеал личности, воспитанной в новойроссийской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную ,осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в об-

щеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 



 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспе-

чение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию лич-

ности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровню среднего 

общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котром они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью само-

утвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в шко-

ле педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дели в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с дру-

гими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного поло-

жения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-тонепохожим на других ребят; уметь ста-

вить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. Знание старшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в откры-

вающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решению следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективно-

го планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании младших школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; создание актива класса; 

3) вовлекать школьников в творческие объединения и курсы внеурочной деятельности, работающие по школьным про-

граммам дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактив-

ных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сооб-

ществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в старшей школе интересную и событийно насы-

щенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики асоциального поведения школьни-

ков. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в МБОУ Пречистенской СШ используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

– ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагога-

ми комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Например, патриотическая акция 



 

 

«Георгиевская ленточка», экологическая акция «Чистый двор», акция по профилактике вредных привычек «Мы за здо-

ровый образ жизни» и др.; 

 организаций, деятелей науки и культу-

ры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, села. Например, мероприятия, праздники, концерты, спортивные со-

стязания, проводимые для жителей поселения, организуемые совместно с социальными партнерами и с семьями уча-

щихся, способствующие развитию творческих и организаторских способностей школьников и включающие их в дея-

тельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

щешкольные праздники («День Знаний», «Новый год », « Масленица»,«Последний звонок») – ежегодно проводи-

мые творческие дела (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

 школьного коллектива в деятельность 

общественно значимого характера ( «Кормушка для птиц», «Книга в подарок», «Чистый двор» и другие) ; 

интеллектуальной и художественной направленности, способствующие развитию познавательной и творче-

ской активности учащихся, расширению их кругозора (Конкурсы рисунков ,«Мастерская Деда Мороза», фестиваль пат-

риотической песни «Песни в солдатской шинели» и др.) 

 участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению со-

циальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 родителями школьников: в музей, в 

библиотеку, на предприятие, на природу. 

На уровне классов: 

 ответственных за подготовку об-

щешкольных ключевых дел; 

 

ах класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми. 

На индивидуальном уровне: 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценари-

стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

дуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел; 

 ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следую-

щем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверен-

ного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Работа с классным коллективом: 

 оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

 совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентацион-

ной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; регулярные внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику возможность ре-

флексии собственного участия в жизни класса. 

 нормы и правила общения, кото-

рым они должны следовать в школе. 

 в социуме по охране жизни и тех-

нике безопасности при различных видах деятельности. 



 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

чение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их по-

вседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир челове-

ческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также(при необходимости) – со школьным психологом. 

ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассни-

ками или учителями, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных не-

формальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года –вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 законными представителями, с други-

ми учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-предметниками, с социальным педагогом, с психоло-

гом направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-педсоветов, заседаний Совета профилактики, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и пони-

мать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 объединения усилий в деле обучения и воспи-

тания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

елей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 регулировании отношений между ними, админи-

страцией школы и учителями-предметниками; 

оисходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и вос-

питания школьников; 

 управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 

 направленных на сплочение семьи и 

школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности » 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность саморе-

ализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития со-

циально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педаго-

гов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведе-

ния; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на пере-

дачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и научную картину мира 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культу-

ре и их общее духовно-нравственное развитие 

Общеинтеллектуальное воспитание. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей Военно-патриотическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направ-



 

 

ленные на воспитание у школьников любви к своемукраю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельно-

сти и ответственности школьников: 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направлен-

ные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоро-

вому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «ОФП», « Во-

лейбол.» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 определенной суммы знаний, но и на раз-

витие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и качеств обучающихся, позволяющих 

им учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических условиях. И отсюда высвечивается роль 

урока как элемента воспитательной системы. 

между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприя-

тию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активи-

зации их познавательной деятельности; 

бщепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учите-

лями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения; 

 через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую-

щих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познаватель-

ную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп-

повой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 детей к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во вре-

мя урока; 

 неуспевающими одноклассниками, дающе-

го школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения; 

ние наиболее способных и одаренных детей, привлечение их для проведения предметных недель и участия в 

предметных олимпиадах с целью стимулирования углубленного изучения предмета. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-

ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся млад-

ших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправле-

ние иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 мнения школьников по вопросам управ-

ления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные ин-

тересы; 

 облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 лидеров (старост класса), представля-

ющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправленияи классных руководителей; 

 различные направления работы класса (Секто-

ра: Учебный, Культурный, Патриотический, Сектор ЗОЖ, Социальный); 



 

 

 ответственных за подготовку различных 

классных и общешкольных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

ю, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 функций по контролю за порядком и чи-

стотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реали-

зации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Правовой основой является ФЗ от19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В школена уровне старшей школы создана первичная 

ячейка РДШ. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 объединении демократических процедур (вы-

боры руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими дела-

ми являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

соцальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учре-

ждений, помощь в благоустройстве территорий данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегаю-

щей к школе территории (работа на пришкольном участке, благоустройство клумб) 

 традиционной формой которого яв-

ляется Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регу-

лирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руково-

дителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

инении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объедине-

ния); 

 школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.) и через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 деятельности на благо конкретных лю-

дей и социального окружения в целом. Постоянная деятельность школьников (шефство над ветеранами войны и труда, 

помощь пожилым людям) и их участие в проведении разовых акций масштабного характера. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает в себя профессиональ-

ное просвещение школьников;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организациюпрофесси-

ональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальноммире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

ия, учреждениямикультуры, Центром занятости; 

реализации своего профессиональногобудущего; 

йсов (ситуаций, вкоторых необходимо принять реше-

ние, занять определенную позицию), расширяющиезнания школьников о типах профессий, о способах выбора профес-

сий, о достоинствах инедостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальныепредставления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющихэти профессии, в том числе в рамках всероссийской акции «Школа без турни-

кетов»; 

вок, ярмарок профессий, дней открытыхдверей в средних специальных учеб-

ных заведениях и вузах; 

и-

онного онлайн-тестирования, прохождениеонлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: 

участие впроекте «Билет в будущее», «Атлас новых профессий»; 

онлайн уроки «ПроеКТОриЯ»; 



 

 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностейдетей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профес-

сии;диагностические исследования профессиональных склонностей, интересов и мотивовсамоопределения старшеклас-

сников 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляетсядля более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечиваетсясогласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

илизаконными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов иформ деятельности: 

На групповом уровне: 

участвующие в управлении образовательной организацией ирешении вопросов воспитания и социа-

лизации их детей; 

воспитания школьников («Обязанность иответственность родителей за воспитание детей», «Нравственное воспитание 

детей всемье» и др.) 

психологов, врачей, социальныхработников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в делевоспи-

тания детей («Профессиональное самоопределение выпускников», «Обеспечениепсихологического комфорта в семье 

при подготовке выпускников к ЕГЭ») 

-сайте, на которойразмещается интересующая родителей ин-

формация. 

касающейся образования и воспитанияшкольников и принимать общие решения. 

На индивидуальном уровне: 

ные и внеурочные занятия для полученияпредставления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 

икновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретногоребенка; 

а-

тельной направленности; 

динации воспитательныхусилий педагогов и родителей; 

-сайте. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотнойорганизации, обогащает внутрен-

ний мир ученика, способствует формированию у негочувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формыработы с предметно-эстетической сре-

дой школы как: 

их периодическая переориентация, котораяможет служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьниковна учебные и внеучебные занятия; 

а-

лизовать свой творческий потенциал, а такжезнакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событи-

ях,происходящих в школе; 

 

осуществляемое классными руководителямивместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить своифантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общенияклассного руководителя со своими детьми; 

-выставки в школьной библиотеки в соответствии с тематикойгода в стране; 

– оформление пространства проведения конкретных школьныхсобытий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров,выставок, собраний, конференций и т.п.); 

тирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностяхшколы, ее традициях, правилах 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется повыбранным самой школой направления и 

проводится с целью выявления основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации спривлечением (при необходимости 

и по решению администрации МБОУ ОзерненскойСШ) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательногопроцесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное от-

ношение, как к воспитанникам, так и кпедагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на изучение не количествен-

ных его показателей, а качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний междушкольниками и педагогами; 



 

 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результа-

тов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспита-

ния, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их совместной 

с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации исаморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательногопроцесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития школьников 

каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов назаседании методического объединения классных руководителей или пе-

дагогическомсовете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития школьников является педаго-

гическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новыепроблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьникови педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяудовлетворенность педагогов, детей и их роди-

телей организуемой в школе совместнойдеятельностью. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе споследующим обсуждением его результатов 

на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности школьников и педаго-

гов могут быть беседы со школьниками и ихродителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости –их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является лиорганизуемая в школе совместная деятель-

ность школьников и педагогов интересной,событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентиро-

ванной. 

3. Качество воспитательной деятельности педагогов. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умениепедагогов конкретизировать общую 

цель воспитания в соответствии со спецификой своейпрофессиональной деятельности и особенностями своих воспитан-

ников; соответствиеиспользуемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания иособенностям 

своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания ихсовместной с детьми деятельности, его четкая ориен-

тация на конкретные результатывоспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности педагоговмогут быть наблюдение, беседы с педаго-

гами, посещение (с согласия педагогов) ихзанятий с детьми. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели своей воспитательнойдеятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциалаих совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себяпривлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стильих общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения сошкольниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяграмотность реализации административной ко-

мандой своих основных управленческихфункций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспита-

тельнойдеятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессоммогут быть беседы и (при необходимости) 

анкетирование педагогов для полученияобратной связи о работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют липедагоги чѐткое представление о своих 

должностных обязанностях, правах и сфере своейответственности, а также о содержании осуществляемой в школе вос-

питательной работы;создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагоговв сфере 

воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательныевзаимоотношения; существует ли в 

школе система стимулов и поощрений для педагоговза хорошую воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над кото-

рыми предстоит работать педагогическомуколлективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образо-

вательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической 



 

 

комиссией (ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание обра-

зования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образова-

тельной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образо-

вательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфи-

ки и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения под-

ростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образова-

ния, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержа-

ния обучения государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и 

стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексно-

сти). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образова-

тельной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприя-

тий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и ин-

формационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с 

ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-

предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопеда-

гог, тифлопедагог). 



 

 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в 

начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и 

в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической 

работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ТПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индиви-

дуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизиро-

вать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессио-

нальной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специали-

стами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориенти-

рованные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (чет-

верть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекци-

онные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реали-

зация данного направления проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом.Специалисты, как 

правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они при-

сутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе 

роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задерж-

кой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления индивидуальных 

и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по раз-

витию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, 

так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социаль-

ных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специа-

листов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других соци-

альных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рам-

ках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения 

итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объ-

единений и ТПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специа-

листов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, вклю-

чения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом. 

– Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. 

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников 

проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопедреализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их 

родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об 

основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 



 

 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и 

письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия 

с учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при 

необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектологреализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с 

сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 

академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 

преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех 

участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педаго-

гических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций 

(логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на преды-

дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуа-

цию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; прово-

дится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов 

и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в пись-

менной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ТПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специали-

стами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учите-

лем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами образовательной орга-

низации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей ад-

министрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровож-

дения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. 

В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника администрация заключает с медицинским 

учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-

зовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направле-

на на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профи-

лактической и информационно-просветительской работыпо защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе про-

фессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педа-

гогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителя-

ми), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 



 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществ-

ляться в рамках реализации основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога 

на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления дея-

тельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, ад-

министрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и пе-

дагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит 

психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк).Его цель – уточнение особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им по-

мощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специ-

альных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) допол-

нительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уве-

домляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях конси-

лиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 

уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной 

работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу 

имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняю-

щихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалиста-

ми и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприя-

тий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организаци-

ями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образова-

тельными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность 

работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных про-

грамм, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), пси-

хологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом вза-

имодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодей-

ствии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; орга-

низациями дополнительного образования). 



 

 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной 

программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекци-

онно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного матери-

ала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентиро-

ванным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной 

урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на 

уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», 

«Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика 

текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности 

разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) раз-

рабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную обра-

зовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демон-

стрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенство-

вание личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации 

жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, 

применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 

оценивание и интерпретация информации из различных источников; 



 

 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и 

письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на 

различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенци-

ями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональ-

ному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это преду-

сматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование це-

лостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различ-

ную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и 

высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности 

и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов 

(подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных про-

грамм среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохож-

дение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 



 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.1 Календарный график 

Календарный учебный график – Приложение 1 

 

3.1.2 Календарный план воспитательной работы 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 «День знаний»: 

торжественная линейка для 1, 11 классов, тематические класс-

ные часы по теме «Год науки и технологии» 

11 01.09.2021 Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

2 «День знаний»: 

-классные часы по теме «Год науки и технологии» 

10 01.09.2021 Классные руково-

дители 

3 Практикум « Гражданская оборона, подготовка детей к дей-

ствиям в условиях различного рода ЧС» 

10-11 01.09 Паршенков В. В. 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

10-11 03.09 Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

5 Акция.«Сад Памяти» 10-11 03.09 Классные руково-

дители 

6 Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника граж-

данской защиты 

10-11 06.09 Классные руково-

дители 

7 День пожилого человека. 

Акции: «К людям с добром!» 

10-11 27.09-

07.10 

Классные руково-

дители 

8 Конкурс–выставка букетов и цветочных композиций, посвя-

щенных Дню Освобождения Смоленщины от немецко–

фашистских захватчиков 

 

10-11 16.09 Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

 

9 Митинг, посвященныйДню Освобождения Духовщинского 

района от немецко–фашистских захватчиков 

 

10-11 17.09 Классные руково-

дители 

10 Легкоатлетический кросс 

 

10-11 29.09 Даниловский С. И. 

11 Всероссийская предметная олимпиада школьников 10-11 сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Классные руково-

дители 

12 Месячник безопасности по охране жизни и здоровья обучаю-

щихся 

 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

13 ДеньучителявшколеДеньдублера,: 

Акция«Примитенашипоздравления», поздравлениеучителей-

ветерановпед. труда 

10-11 05.10 Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

14 Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 10-11 08.10 Классные руково-

дители 

15 Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы живѐм» 10-11 11.10 Зам. директора по 

ВР 

16 «Золотая осень»: конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из овощей «Чудеса с грядки». 

10-11 15.10 Классные руково-

дители 

17 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения Вместе ярче 

10-11 16.10 Классные руково-

дители, учитель 

информатики 

18 Неделя безопасности дорожного движения 10-11 15-19.11 Классные руково-

дители 

19 Акция.«Покормите птиц» (изготовление кормушек) 10-11 23.11 Классные руково-

дители 

20 Деньправовойзащитыдетей. Беседысучащимисянаслучайнару-

шенияихправисвободвшколеисемье. 

10-11 25.11 Классные руково-

дители 



 

 

21 Урокивоинскойславы, посвящѐнные«Днюнеизвестногосолдата» 10-11 03.12 Классные руково-

дители 

22 Акция 

#Щедрый вторник 

10-11 07.12 Классные руково-

дители 

23 Классныечасы«Всеребятазнатьдолжныосновнойзаконстраны», 

посвящѐнныеДнюКонституцииРФ 

10-11 10.12 Классные руково-

дители 

24 Соревнованияпобаскетболу 10-11 13.12-

17.12 

Учитель физкуль-

туры, кл. руковод. 

25 Акция«Праздничныйнарядшколы» 10-11 декабрь Классные руково-

дители 

26 Выставка новогодних сувениров – символов наступающего 

года 

10-11 23.12 Классные руково-

дители 

27 Новогоднийогонѐк 10-11 28.12 Классные руково-

дители 

28 
Международный день жертв памяти Холокоста 

10-11 27.01.2022

г 

Зам. директора по 

ВР 

29 Классный час, посвященный Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады (1944 г) 

10-11 28.01 Классные руково-

дители 

30 Мероприятия месячника гражданского и патриотического вос-

питания. 

10-11 февраль Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

31 Классные часы в рамках Недели безопасного Интернета. Час 

кода 

10-11 07.02-

11.02 

Классные руково-

дители 

Учитель информа-

тики 

32 5-ый Фестиваль–конкурс патриотической песни «Песни в сол-

датской шинели» 

 

10-11 25.02 Занегин М. Н. 

Классные руково-

дители 

33 Масленица 10-11 07.03-

11.03 

Классные руково-

дители 

34 Чемпионат по шашкам 10-11 14.03-

18.03 

Зам. директора по 

ВР 

 

35 Библиотечные уроки, посвящѐнные Всероссийской неделе дет-

ской книги 

10-11 21.03-

25.03 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 

36 Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04 Классные руково-

дители 

37 Гагаринский урок «Космоси мы» 10-11 12.04 Классные руково-

дители 

38 Беседы об экологической опасности 10-11 18.04-

22.04 

Классные руково-

дители 

39 Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа и мы» 10-11 22.04 Зам. директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

40 День Здоровья 10-11 29.04 Даниловский С. И. 

41 Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 03.05 Зам. директора по 

ВР 

42 Акции «Бессмертный полк» 

 

10-11 09.05 Зам. директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

43 Митинг, посвященный Дню Победы 10-11 09.05 Классные руково-

дители 

44 Праздник «Последний звонок» 11 25.05 Зам. директора по 

ВР 

Кл. рук. 9 кл. 

45 Торжественные линейки, посвящѐнные окончанию учебного 

года 

10 31.05 Зам. директора по 

ВР Классные ру-

ководители 

 

Модуль 2. Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования 

 



 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Спортивная секция ОФП (4 ч в неделю) 10-11 сентябрь-

май 

 

Даниловский С. И. 

2 Спортивная секция «Волейбол». Клуб Азимут (3 ч в неделю) 10-11 сентябрь-

май 

Русаков А. К. 

3 Спортивные соревнования различных уровней, дни здоровья, 

эстафеты, «уроки гигиены», «уроки здорового питания», бесе-

ды, мониторинги 

10-11 

сентябрь-

май 

Даниловский С. И. 

Классные руково-

дители 

4 Игровые программы и акции по пропаганде ЗОЖ 
10-11 

сентябрь-

май 

Даниловский С. И. 

5 Сдача норм ГТО 
10-11 

сентябрь-

май 

 

6 Всероссийская олимпиада школьников 10-11 сентябрь-

октябрь 

Классные руково-

дители, 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

7 Дистанционные олимпиады и конкурсы 10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

8 Экскурсии, встречи с представителями творческих профессий, 

знакомство с произведениями искусства (онлайн и офлайн) 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

9 Конференции, защита проектов 10-11 апрель-

май 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

 

Модуль 3. Школьный урок 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний по теме «Год 

науки и технологии» 

10-11 01.09.2021 Классные руково-

дители 

2 Урок безопасности 10-11 02.09.2021 Классные руково-

дители 

3 Урок безопасности в рамках Месячника гражданской защиты 10-11 06.09 Классные руково-

дители 

4 Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь-

май 

Руководители 

ШМО 

Классные руково-

дители 

5 Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 10-11 сентябрь-

май 

Руководители 

ШМО 

Классные руково-

дители 

6 Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

10-11 сентябрь-

май 

Руководители 

ШМО 

Классные руково-

дители 

7 Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интер-

нет 

10-11 20.09.2021 Классные руково-

дители 

8 Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.2021 Классные руково-

дители 

Учитель информа-

тики 

9 Уроквоинскойславы, посвящѐнный«Днюнеизвестногосолдата» 10-11 03.12.2021 Классные руково-

дители 

10 Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 19.02.2022 Классные руково-

дители 

11 Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 22.03.2022 Классные руково-

дители 

12 Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.2022 Классные руково-

дители 

13 Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню здоровья 10-11 07.04.2022 Классные руково-

дители 



 

 

14 Единый урок безопасности жизнедеятельности 10-11 29.04.2022 Классные руково-

дители 

 

Модуль 4.Самоуправление 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 10-11 сентябрь Классные руково-

дители 

2 Общешкольное предвыборное собрание учащихся: встреча с 

кандидатами на пост председателя Совета обучающихся школы 

10-11 сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 День голосования: выборы Председателя Совета обучающихся 

школы 

10-11 сентябрь Классные руково-

дители 

4 Смотр-конкурс классных уголков 10-11 октябрь Совет обучающих-

ся 

5 Заседания Совета обучающихся 10-11 Не реже 1 

раза в чет-

верть 

Зам. дир. по ВР 

6 Работа Совета обучающихся 10-11 сентябрь-

май 

Совет обучающих-

ся, 

зам. дир. по ВР 

7 
Отчет перед классом о проведенной работе 

10-11 май Классные руково-

дители 

8 Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов 

совета обучающихся школы о проделанной работе. 

10-11 май Зам. дир. по ВР 

 

Модуль 5. Детские общественные объединения 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Составление и утверждение плана работы волонтерского отря-

да «Доброхот» 

10-11 сентябрь-

май 

Руководитель от-

ряда 

2 Заседание членов волонтерского отряда «Доброхот» Члены отря-

да 

не реже 1 

раза в ме-

сяц 

Руководитель от-

ряда 

3 Участие в волонтерских акциях разного уровня 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель от-

ряда 

4 Заседание учредительного собрания «О создании Первичного 

отделения ООГДЮО РДШ» 

10-11 сентябрь Руководитель ПО 

РДШ 

5 Заседание совета ПО «Перспективы развития ПО» Члены совета сентябрь-

май 

Руководитель ПО 

РДШ 

6 Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители, 

7 Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, про-

граммах и т.д.) 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители, 

8 Школьное лесничество «Лесовичок». 

Участие в природоохранной деятельности. 

Участие в практической деятельности по насаждению леса, 

очистке лесных массивов и зон отдыха, охране муравейников и 

редких растений. 

10-11 сентябрь-

май 

Руководитель 

школьного лесни-

чества 

 

Модуль 6.Профориентация 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Циклы профориентационных классных часов, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реали-

зации своего профессионального будущего 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

2 Экскурсии на предприятия 10-11 апрель Классные руково-

дители 

3 Посещение дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях (онлайн и офлайн) 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

4 Прохождение профориентационного онлайн-тестирования 10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог 

5 Участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет (онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ»; 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 



 

 

проект «Билет в будущее») 

6 Оформление стенда «Куда пойти учиться»;виртуальные экс-

курсии на предприятия Смоленской области. 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, зам. дир. 

по ВР 

7 Встречи с сотрудниками СОГКУ «Центр занятости 

 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, зам. дир. 

по ВР 

 

Модуль 7.Школьные медиа 

 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Школьные интернет-группы ВК и Одноклассники «МБОУ 

Пречистенская СШ 21 века» 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

2 Фотоконкурсы  «Осень в объективе», «Зимушка – зима», «Вес-

на – красна» 

10-11 октябрь, 

март, май 

Классные руково-

дители 

3 Оформление интерьера школьных помещений 10-11 сентябрь-

май 

Учителя ИЗО и 

технологии 

4 Выставка творческих работ школьников в рамках ключевых 

общественных дел в школе 

10-11 сентябрь-

май 

Учителя ИЗО и 

технологии, зам. 

дир. по ВР 

5 Благоустройство классных кабинетов 10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

6 Событийный дизайн, оформление пространства школы к 

праздникам и торжественным событиям 

10-11 сентябрь-

май 

Учителя ИЗО и 

технологии, зам. 

дир. по ВР 

7 Периодическое обновление школьных и классных тематиче-

ских стендов 

10-11 сентябрь-

май 

Учителя ИЗО и 

технологии, зам. 

дир. по ВР 

8 Участие в съѐмках информационных и праздничных роликов 10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

 

Модуль 8.Организация предметно-эстетической среды 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Оформление интерьера классов, рекреаций, коридоров 10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

2 Оформление стендов в рамках ключевых общешкольных дней, 

проектов 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

3 Оформление классной комнаты к праздникам и мероприятиям 10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

 

Модуль 9.Работа с родителями 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Общешкольные родительские собрания: 

- Публичный доклад директора школы «О состоянии и резуль-

татах деятельности школы за 2020/2021 учебный год. Задачи на 

2020/2021 учебный год» 

- «Безопасность детей – забота взрослых». (Обеспечение без-

опасности в образовательном учреждении.Профилактика дет-

ского травматизма.Профилактика суицидального поведения) 

- «Как научиться понимать своего ребенка». (Вредные привыч-

ки и подростковая среда. Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности) 

- «Итоги года». 

10-11 В течение 

года 

Директор школы, 

зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, 

классные руково-

дители, 

2 Классные родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руково-

дители 

3 Родительский всеобуч: 

 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

4 Проведение индивидуальных консультаций с родителями 10-11 По необ-

ходимо-

сти 

Классные руково-

дители 



 

 

5 Организация экскурсий 10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, классные 

родительские ко-

митеты 

6 Участие родителей в конкурсах, соревнованиях, выставках, 

проектах детей 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

7 Посещение семей обучающихся с целью выявления неблагопо-

лучных семей, составления актов обследования 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

8 Регулярная связь с родителями с целью контроля за обучением 

и воспитанием обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

9 Информационное оповещение родителей через сайт школы, 

ВК, социальные сети 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

 

Модуль 10.Классное руководство 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Проведение классных часов по планам классных руководителей 10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

2 Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные руково-

дители 

3 Изучение широты интересов и занятости в свободное от заня-

тий время 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руково-

дители 

4 Организационные классные ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в школе» 

10-11 сентябрь Классные руково-

дители 

5 Проведение инструктажей перед каникулами 10-11 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руково-

дители 

6 Проведение ежедневных минуток безопасности 10-11 ежедневно Классные руково-

дители 

 

Модуль 11.Культура безопасности 

 

№  Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экс-

тремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута «Дорога 

домой», цикл бесед «Азбука прав и обязанностей (основные 

требования к обучающимся в школе)», профилактика простуд-

ных заболеваний, учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

10-11 сентябрь Классные руково-

дители 

2 Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в 

сети Интернет. 

10-11 октябрь Классные руково-

дители 

3 День здоровья. 10-11 апрель Классные руково-

дители 

4 «День здоровья» в рамках Всероссийского Дня борьбы с ту-

беркулезом 

10-11 март Классные руково-

дители, учитель 

физкультуры 

5 Проведение конкурсов рисунков, викторин, бесед, посвящен-

ных профилактике туберкулеза среди детей и подростков в 

рамках «Недели иммунизации». 

10-11 апрель Классные руково-

дители 

6 Беседы по охране жизни и здоровья в соответствии с годовой 

циклограммой. 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

7 Классные часы по ПДД 10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 



 

 

3.1.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования и  включаетплан реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние 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. 

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 дея-

тельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через вне-

урочную деятельность, на периоды каникул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.Учебный план среднего общего образования 

МБОУ Пречистенская СШ 

Пояснительная записка к учебному плану ООП среднего общего образования 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями), включая требования к личностным образовательным результатам учащихся. 

Общие положения. 

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ Пречистенская СШ на 2021-2022, 

учебный год является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся,  формы про-

межуточной аттестацииобучающихся. 

1.2. Учебный план ООП среднего общего образования МБОУ Пречистенская СШ разрабо-

тан на основе следующихдокументов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении фе-

дерального государственного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 г. № 413 (с из-

менениями и дополнениями). 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28  

-  Приказ Министерства просвещения РФ от  20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

Нормативный срок освоения учебного плана ООП среднего общего образования – 2года. 

1.3. Содержание и структура учебного плана ООП среднего общего образования определя-

ются требованиями ФГОС СОО, учебным планом реализуемым системой учебников, целями, зада-

чами и спецификой образовательной деятельности МБОУ Пречистенская СШ, сформулированными 

в Уставе МБОУ Пречистенская СШ, ООП СООшколы. 

1.4. На уровне среднего общего образования в МБОУ Пречистенская СШ в 2021-2022 учеб-

ном году обеспечивается следующий режим организации образовательнойдеятельности: 

– продолжительность учебной недели – в 10-11-х классах – 5дней; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 10-11-х классах – 34ч; 

– продолжительность урока – в 10-11-х классах – 40мин; 

- суммарная продолжительность каникулярного времени – 30 календарных дней,  

продолжительность летних каникул – не менее 8недель. 

1.5. Учебный план ООП среднего общего образования включает двечасти: 

– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязатель-

ных предметныхобластей); 

– формируемую участниками образовательных отношений (включает учебные предме-

ты, курсы по выбору обучающихся, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие спецификушколы). 

Специфика учебного плана ООП среднего общего образования 

МБОУ Пречистенская СШ 

2.1. Содержание образования на уровне среднего общего образования в МБОУ Пречистен-
ская СШ реализуется учебниками, принадлежащими к завершенным предметным линиям). 

2.2. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, форми-

руемой участниками образовательных отношений: 

в 10-11 классах: 

– на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся по обществознанию 

(по 2 ч./нед.) с целью формирования умений выявлять причинно-следственные, функциональные и 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; развития навыков оценивания со-

циальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструк-

ции недостающих звеньев и по географии (1 ч./нед.) с целью овладения умениями применять гео-

графические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; формирования пред-

ставлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 



 

 

социально-экономических аспектах экологических проблем; по биологии (1 ч./нед.) с целью форми-

рования собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения; по физике (по 2 ч./нед.)  с 

целью овладения основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать за-

висимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; по 

информатике (1,5 ч/нед.) с целью формирования умений структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных – таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  по  математике (1 ч/нед ) с целью кор-

рекции математических знаний обучающихся, совершенствования математической культуры и 

творческих способностей, расширение математических представлений по отдельным темам, обуче-

ния нестандартным приемам решения задач; по химии (по 1 ч/ нед.) с целью овладения основными 

методами научного познания, используемыми в химии: умения обрабатывать результаты  химиче-

ских процессов,  объяснять полученные результаты и делать выводы. 

– учебных курсов:  за страницами  учебника математика  ( 1 ч/нед.),  финансовая гра-

мотность (1ч./нед.), право ( 0,5 ч./нед), современная литература (1 ч/ нед.) с целью формирования 

коммуникативной и культурологической компетенции. 

- развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, го-

товности и способности к саморазвитию, самообразованию и профессиональному самоопределение, 

приобретение и интеграции знаний; индивидуальный проект (по 1ч/нед.) с целью формирования 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления, 

навыков проектной деятельности; развития способностей к инновационной, аналитической, творче-

ской, интеллектуальной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учеб-
ных предметов, предусмотренных ООП среднего общего образования. 

Формы промежуточной аттестации в 10 -11 классах 

в 2021-2022 уч.г – 2022-2023 уч.г: 

Учебный предмет 
10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родная литература            -                            
Тестирование 

Иностранный язык (немецкий) 
Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Информатика Тестирование Тестирование 

История Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Тестирование Тестирование 

ОБЖ Тестирование Тестирование 

Физическая культура зачет зачет 

Индивидуальный проект зачет зачет 

Методы решения физических задач по-
вышенного уровня сложности 

зачет зачет 

За страницами учебника математики зачет зачет 

Человек-общество-мир зачет зачет 



 

 

 

Утверждено                          Приложение 

Решением педагогического совета              к приказу № 50 

Протокол №1 от 27.08.2021г                                                                      от  27.08.2021г 
 

Учебный план среднего общего об-

разования МБОУ Пречистенская СШ 

на 2020-2021 уч. год - 2021-2022 уч. 

год 

(10 класс) 

 
Предметная область 

 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

10 класс 11 класс Всего 

кол-во 

часов 
Количество 

часов 

Количество 

часов 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 2 5 

Родной язык и родная 
литература 

Родная литература Б - 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 2 1 3 

Итого часов обязательной части: 20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 
Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Математика и 
  информатика 

Математика Б 1 1 2 

Информатика Б 1,5 1,5 3 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Проектная деятельность Индивидуальный проект 1 1 2 

Курсы по выбору 

обучающегося 

Право 0,5 0,5 1 

За страницами учебника математики 1 1 2 

Финансовая грамотность 1 - 1 

Решение задач по математике - 1 1 

Человек, общество , мир - 1 1 

 Современная литература 1 - 1 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
14 14 28 

Всего часов: 34 34 68 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования  

Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность 

Образова-

ние 

Квалификаци-

онная 

категория 

Дата последней 

аттестации 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

1. Комаровский 

Игорь Эдуардович 

Директор 

 

Учитель английского 

языка 

высшее - 

 

Соответствие 

зан. должности,  

- 

 

Пр. №74  

от 29.10.2020 

 

 

2019 

2. Сорокина  

Надежда  

Станиславовна 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

Учитель математики 

высшее Соответствие 

зан. должности, 

2020 г 

 

Высшая, 2018 

 

Пр. №74  

от 29.10.2020 

 

Пр. №862-ОД 

от 09.10.2018  

2019 

 

 

 

2020 

3. Камышова  

Елена Николаевна 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 

высшее Соответствие 

зан. должности, 

2020 г 

 

Высшая, 2018 

 

Пр. №74  

от 29.10.2020 

 

Пр. №815-ОД 

от 27.09.2018  

2020 

 

 

 

2019 

4. Федорова  

Светлана  

Владимировна 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Учитель математики, 

информатики 

высшее Соответствие 

зан. должности, 

2020 г 

 

Высшая, 2019 

 

Пр. №74  

от 29.10.2020 

 

Пр. №1163-ОД 

от 31.12.2019 

2020 

 

 

 

2020 

5. Киселева  

Наталья  

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Педагог-психолог 

высшее Высшая, 2017 

 

 

Первая, 2019 

Пр. №983-ОД 

от 15.11.2017  

 

Пр. №1041-ОД 

от 11.12.2019 

2020 

 

 

2020 

 

6. Куркина  

Надежда 

Викторовна 

Учитель географии и 

биологии 

высшее Высшая, 2020 Пр. №182-ОД 

от 28.10.2020 

2018 

7. Автономова 

Любовь  

Александровна 

Учитель физики высшее Первая, 2019 Пр. №1163-ОД 

от 31.12.2019  

2020 

8. Ерусев 

Константин 

Викторович 

Учитель истории, 

обществознания 

высшее Соответствие 

зан. должности, 

2020 г 

 

Пр. №74  

от 29.10.2020 

 

2018 

9. Даниловский 

Сергей  

Иванович 

Учитель физической 

культуры 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Высшая, 2019 

 

Пр. №363-ОД 

от 30.04.2019  

 

2019 

10. Паршенков 

Виктор  

Васильевич 

Учитель технологии 

и ОБЖ 

Среднее 

профессио-

нальное 

Соответствие 

зан. должности, 

2020 г 

 

Пр. №74  

от 29.10.2020 

2018 

11. Гавриленкова 

Тамара  

Анатольевна 

Учитель немецкого 

языка 

Высшее   

Первая, 2020 

 

Пр.№319-ОД от 

29.04.2020 

2018 



 

 

12. Губер  

Елена  

Анатольевна 

Учитель химии и 

биологии 

Высшее  Первая, 2017 Пр.№1078-ОД от 

15.12.2017 

2020 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы ос-

новного общего образования 

Психолого- педагогическая служба школы (в дальнейшем по тексту – ППС) 

– это совет специалистов по анализу и решению педагогических, психологических проблем учеников. 

1.1. В своей деятельности ППС руководствуется Конвенцией о правах ребѐнка, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской федерации», ФГОС, уставом, другими нормативными локальными актами.  

1.2. ППС призвана содействовать развитию личности обучающихся в процессе их воспитания, образо-

вания и социализации. 

1.3.Работа Службы включает в себя помощь детям и подросткам (в возрасте от 7 до 18 лет), всем участ-

никам и субъектам воспитательно-образовательного процесса в школе.  

 Основные направления деятельности ППС. 

Диагностическое направление  
В данном направлении служба ориентируется на  углубленное изучение ребенка на протяжении всего 

периода обучения в школе,  выявление индивидуальных особенностей в воспитании и обучении.  

Диагностическая работа с детьми проводится в групповой и индивидуальной форме.  

Специалисты ППС осуществляют:  

-проведение диагностического обследования детей с целью определения хода их психологического 

развития;  

-изучение особенностей детей и социальной ситуации их развития с целью обеспечения индивидуаль-

ного подхода в процессе обучения,  

-помощь в профессиональном и личностном самоопределении. 

Профилактическое направление  

Задачи данного направления заключаются в создании условий для полноценного психологического 

развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременном предупреждении  возможных нарушений в ста-

новлении личности. 

Развивающее и коррекционное направление  
Данное направление предполагает активное воздействие всех специалистов ППС на процесс формиро-

вания личности и индивидуальности ребенка.  

Планы и программы развивающей и коррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, определенных в ходе диагностики и носят строго индивидуальный, 

конкретный характер.  

Консультативное и просветительское направление  
Консультативное и просветительское направление осуществляется специалистами ППС со всеми кате-

гориями образовательного процесса: обучающимися, родителями, педагогами и администрацией школы. При 

этом специалисты ППС осуществляют:  

-проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся по проблемам учения, 

развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

и личным проблемам;  

-обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, ис-

пользования своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и развития;  

-оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии актуального 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.  

проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогамипо вопросам разработки и реали-

зации программ обучения и воспитания;  

-консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, организации школьной жиз-

ни, планирования учебно-воспитательных мероприятий на основании психологических и возрастных особенно-

стей детей;  

-консультирование и просвещение родителей по формированию ответственного отношения родителей 

к проблемам школьного обучения и развития ребенка.  

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего об-

разования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 



 

 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реа-

лизации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профи-

лю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспита-

ния, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным зако-

ном особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования опи-

рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании школы и в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы 

Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления образова-

тельной деятельности.  

Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной без-

опасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения и воспитания детей. 

Для осуществления образовательной деятельности в средней школе имеются: 

- учебные кабинетов, в том числе специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информа-

тики; 

- спортивный блок - спортзал, спортивная площадки, футбольное поле, полоса препятствий.  

- воспитательный блок - актовый зал, музей 

- административные кабинеты, учительская, библиотека, кабинет психолога. 

Услуги сети интернет 

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором оказание услуг. Оператор связи: 

Смоленский филиал ОАО «Ростелеком».  Качество доступа кИнтернет (качество связи) позволяет шко-

ле принимать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с  

электронными программами.   

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются средства кон-

тентной фильтрации. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: расширенный (базовый) 

пакет Microsoft, антивирусная программа. 

Оснащенность образовательного процесса 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  техническими сред-

ствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям для успешной реализации теоре-

тической и практической частей основных общеобразовательных программ.    В учебной и внеурочной дея-

тельности используются традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

В настоящее время школа оснащена следующей оргтехникой: 

Наименование средств материально-технического оснащения Количество 

Компьютеры 10 

Ноутбуки 4 + 2 ТР 

Мультимедийные проекторы 6 

Интерактивные доски 3 

Многофункциональные устройства 2 

Принтеры 3 

Организация безопасности учебного процесса 

В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников образовательного 

процесса в школе. 

Школа располагает: 

-  пожарной сигнализацией; 



 

 

- необходимыми первичными средствами пожаротушения; 

- осуществляется круглосуточная охрана школы; 

- осуществляется видеонаблюдение; 

- реализуется система мероприятий для учителей и обучающихся по вопросам личной и коллективной 

безопасности. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации основных образовательных программ, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 

получения образования и  формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Использование электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий при реализации 

основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, АООП (если есть) осуществляется в целях: 

-предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от места 

нахождения и времени; 

-повышения качества обучения путем сочетания  традиционных технологий обучения,  электронного обучения, 

и дистанционных образовательных технологий; 

-обеспечения взаимодействия обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии); 

-формирование у обучающихся навыков работы вэлектронной  информационно-образовательной среде (в том 

числе, использовании в обучении современных цифровых образовательных ресурсов). 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных инфор-

мационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ с 

использованиемэлектронного обучения, и дистанционных образовательных технологий является местом 

нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся и (или) педагогических работников. 

 Образовательная деятельность с применением электронного обучения, и дистанционных 

образовательных технологий может включать в себя различные учебные виды деятельности (занятий и работ), 

такие как: уроки, лекции, семинары, контрольные работы,  самостоятельная работа, проектная и 

исследоватльская деятельность, консультации с преподавателем и др. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению инфор-

мационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образова-

тельной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализу-

ющей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 



 

 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы образова-

тельной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приори-

тетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной обра-

зовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участни-

ков образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров ме-

ханизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов раз-

работанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.8 График (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

Направление меропри-

ятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

СОО 

1. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования основ-

ной образовательной программы образовательной орга-

низации 

2. Утверждение основной образовательной программы ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятель-

ность 

июнь 

август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответ-

ствии со ФГОС СОО 

август 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры  образова-

тельной организации с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебнойдеятельности 

По необходимости 

6. Определение объѐма расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов 

декабрь 

7. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

август 



 

 

Направление меропри-

ятий 
Мероприятия Сроки реализации 

премирования 

8. Разработка модели взаимодействия общеобразователь-

ных организаций и организаций дополнительного образо-

вания, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

август 

9. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

май 

II. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Привлечение Совета школы к проектированию основ-

ной образовательной программы начального общего обра-

зования 

май 

2. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

июнь 

3. Корректировка плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связис введением ФГОС 

СОО 

июнь 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Разработка плана научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

июнь 

2. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введении ФГОС СОО 

регулярно 

3. Широкое информирование родительской общественно-

сти о введении и реализацииФГОС СОО  

регулярно 

4. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной 

организациио ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС СОО 

 

IV. Материально- техни-

ческое обеспечение вве-

дения ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реали-

зации ФГОС СОО начального общего образования 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

регулярно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

регулярно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС СОО: 

Обновление материалов сайта школы 

Обновление материалов стендов школы 

регулярно 

2. Обеспечение укомплектованности библиотеки печат-

ными и электронными образовательными ресурсами: 

Июнь-август 

3. Наличие доступа образовательной организации к элек- регулярно 



 

 

Направление меропри-

ятий 
Мероприятия Сроки реализации 

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

4. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательных отношений к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете 

регулярно 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с це-

лью 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) об-

разовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, професси-

ональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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