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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 
и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями 
и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

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

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 
человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

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

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

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении среднего общего 

образования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования, контроля и оценки 

и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
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перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; 

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 
Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего общего 

образования; 
- расширение образовательного пространства через использование возможностей неформального 

(дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями, объединениями; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор направления 
образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции старшеклассника в 

разных видах деятельности; 
- обеспечение открытости школы для образовательного сообщества Шебекинского городского округа 

Белгородской области, развитие системы государственно- общественного управления школы. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации образования. 

Индивидуализация обучения в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» при получении среднего общего 
образования реализуется посредством самостоятельного построения, обучающимся индивидуального 

образовательного маршрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов школы, 

других школ Шебекинского городского округа, Белгородской области, дистанционных образовательных 
программ сети Интернет.  

Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 
исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными интересами, личными и 

профессиональными предпочтениями. 

На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных предметов на 

углублённом уровне изучения в школе формируются классы профильного обучения (в соответствии с 
социальным заказом), для которых составляется общий учебный план, являющийся организационной 

моделью реализации основной образовательной программы школы по конкретному профилю. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по формированию, 
коррекции и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения системы 

задач.  

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся возможности 
осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно- познавательной, исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально- психологического сопровождения 

обучающихся при реализации индивидуального образовательного маршрута. 
4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей интеллектуальному, 

творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться в социальных условиях, 

ответственной за свое здоровье и жизнь. 

Основная образовательная программа ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» формируется с 
учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией. Основная образовательная программа ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 

УИОП» формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 
социализации. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС 

СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 
национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 

УИОП» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.  

II. Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП.  

Основными механизмами реализации образовательной программы являются учебный(ые) план(ы) 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» и план(ы) внеурочной деятельности ОГБОУ «Шебекинская СОШ 

с УИОП». 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от 
общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 
основной образовательной программы среднего общего образования на базовом и углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения. 
Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 

учетом особенностей школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты: 

 являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
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учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей 

и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 
— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. 
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Цели ориентиры, определяющие 
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает та кие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Обществознание», «История», «Право», «Математика», 
«Информатика», «Химия», «Биология», «География» «Физика», «Астрономия». «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Индивидуальный проект».  

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
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 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

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): 

 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, 
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являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

 признание не отчуждаемости 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: 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

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

помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

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

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности. 

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 
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социально-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

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 

школы, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
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 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 
ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится - углубленный 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень» - определяется 

следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет  
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных 

с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

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

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 
 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 



12 

 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 
результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 
1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка; 

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально - стилевой и 
жанровой принадлежности; 

6. владение различными приемами редактирования текстов; 

7. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
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9. владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10. сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
11. владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях 
других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13. сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

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

рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой 

принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

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

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

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

общего образования: 

Выпускник научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

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

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

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

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

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 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 
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спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

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

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

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

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

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

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

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

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

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

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 
сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
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восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

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

и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

1. сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

2. включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4. сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

5. сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 
6. свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
7. сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета:  

Родная литература (русская) (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 
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 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

 

Родной язык (русский) (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– владеть нормами родного языка и применять знаний о них в речевой практике;  

– владеть видами речевой деятельности на родном языке (русском) (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– свободного использовать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка(русского);  

– понимать систему научных знаний о родном языке(русском); осознать взаимосвязи его уровней и 

единиц; базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории родного 
языка(русского);  

– анализировать слова (фонетически, морфемно, словообразовательно, лексически, морфологически), 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также осуществлять многоаспектный 
анализ текста на родном языке(русском);  

– свободно использовать в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке(русском) адекватно ситуации и стилю общения;  
– владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка(русского), 

основными нормами родного языка (русского) (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретет опыт их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию;  

– нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном (русском) языке для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

– ощущать культурную самоидентификацию, осознать коммуникативно-эстетические возможности 
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родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  

– понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности родного языка(русского);  

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

– использовать синонимические ресурсы родного языка( русского) для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

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

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 
 – 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;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 
 

Иностранный язык 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3. достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 
делового общения в рамках выбранного профиля; 

4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 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 
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 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

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

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

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

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

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

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

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 (We moved to a 

new house last year);  

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

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

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
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– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

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

French);  

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

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

parents);  

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

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

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

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

– использовать косвенную речь;  

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

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

Continuous, Past Perfect;  

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

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple;  

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

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

вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения;  

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

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

время;  

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

 

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 
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 Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Prasens, Perfekt, Prateritum; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Английский язык» 

(углубленный уровень) 
В процессе изучения английского языка на углублённом уровне реализуются следующие цели: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства общения и 

познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), 
в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое 

поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт информации профильно ориентированного 
характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение объёма 

знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 
факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция - совершенствование умения выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно ориентированных 

ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать её 

продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному самоопределению, 
социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 
самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой 

деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля. 
Развитие умения «учись учиться» 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и 

выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного 

намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 
смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации 
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языкового материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными информационными технологиями. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

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

информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  

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

используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

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

возможных последствиях;  

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

пояснениями;  

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

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

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

Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

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

ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

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

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

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики;  

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

текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

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

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

новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация  

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

понимание.  

Лексическая сторона речи  

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

соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  
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– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях;  

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

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

Грамматическая сторона речи  

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях;  

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

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  

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

may);  

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

– употреблять в речи эллиптические структуры;  

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers);  

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

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

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

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

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

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

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

общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение, монологическая речь  

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

соответствующим выводом;  

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

позиций;  

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

Аудирование  

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

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

тематики.  

Чтение  

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

Письмо  

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

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

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки  
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Фонетическая сторона речи 

 – Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

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

ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи  

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

интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

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

интересующей тематике.  

Грамматическая сторона речи  

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

nevertheless;  

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

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d 

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

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

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

hear what he was saying…);  

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

Simple, Present Perfect.  

 

Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

1. сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
2. понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3. сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
4. формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

5. сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 
проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

6. владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 
7. включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

История (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 
1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 
4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

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 
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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.  
 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России 
в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории;  

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

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;  
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
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информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах;  

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами);  

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

объяснения;  
– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 
истории ХХ в.;  

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

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;  
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 
использования энциклопедий, справочников;  

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

политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок;  

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

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

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 
реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений;  

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

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификации;  

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

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

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

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  

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

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

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией 

на заданные параметры деятельности. 
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«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов; 

4. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7. сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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 
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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; 
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 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; 
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 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; 
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 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. 

 

Право  

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида 
социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать 

соответствующие выводы;  

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

Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 
определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской 
Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

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

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

право как ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

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

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
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 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

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

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 
рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

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

для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав 

и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 
общества; 

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

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 
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 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

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

Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных 
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 
системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти 

в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 
Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 
международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

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

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности; 

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

расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

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

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 
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ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 
административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 
систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 
условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 
География (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии должны отражать: 

1. владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3. сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 
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особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4. владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
5. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 
6. владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7. владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 
к изменению ее условий; 

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

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

 

География 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

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

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

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

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

человека; 

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

мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и 

политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; переводить один вид информации в другой посредством 

анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
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 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

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

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 
мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных 

и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 
– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 
– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 
– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных 

систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

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

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах 

мира; 
– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 

иерархических уровнях географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 
–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов. 

 

Экономика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

 различать свободное и экономическое благо; 

 характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

 выявлять факторы производства; 

 различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

 Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов; 

 выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 выявлять виды ценных бумаг; 

 определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 

 Приводить примеры влияния государства на экономику; 

 выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 определять назначение различных видов налогов; 

 анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
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 объяснять причины неравенства доходов; 

 различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

 Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

 объяснять назначение международной торговли; 

 обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

 приводить примеры глобализации мировой экономики; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 
и процессы; 

 определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 
жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

 находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

 использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 
и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

 проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 выявлять предпринимательские способности; 

 анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 
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массовой информации; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 
практических вопросов в учебной деятельности; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 
информации по макроэкономическим вопросам; 

 анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

 на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

 применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни; 

 оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

 анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

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

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

 использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 
на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

 Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

 применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 
и повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

 использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 
на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

 анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 



40 

 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

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

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

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

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

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 
массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;  

 различать экспорт и импорт; 
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 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 
ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 
критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 
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точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

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

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 
экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности 
в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 

современном мире. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

 ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 
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уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

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

2. сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

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

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4. владение стандартными приемами 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. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

9. для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; 

 наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1. сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2. сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач; 

3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4. сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

5. владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
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Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

Свободно оперировать3 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

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

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

изучении других предметов: 

использовать 

теоретико-множественный 

язык и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других 

учебных предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и 



 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное число, 

корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

иметь базовые представления 

о множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

применять при решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 



 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач;  

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 



 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) 

= d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

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

где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших 

тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 

 

 



 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

применять теорему Виета для 

решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 



 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов уравнений 

и неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и второго 



 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

и уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

порядков 

 

 



 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 



 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную 

суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять 

к решению задач, в том числе 

с параметром; 

владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять приложение 

производной и 

определенного интеграла к 



 

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 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов;  

владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 



 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего представления 

и обработки данных 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь 

их применять при решении 

задач;  

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

Достижение результатов 

раздела II 

 



 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи 

и задачи из других предметов 



 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 



 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, 

проводить в несложных 

случаях классификацию 

фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении задач 

формулу расстояния от точки 

до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

применять при решении задач 

и доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

иметь представление об 



 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

областей знаний  многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные и 

их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

 уметь решать задачи на 



 

задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

иметь представления о 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 



 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные 

модели и интерпретировать 

результат 

Векторы и Оперировать на базовом Оперировать понятиями Владеть понятиями векторы и Достижение результатов 



 

координаты 

в 

пространств

е 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач  

 

раздела II; 

находить объем 

параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить расстояние от точки 

до плоскости в системе 

координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математики 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 

 



 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационн

ые системы при решении 

математических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 
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Информатика (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 
3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4. владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6. владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

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

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

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

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 
размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

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

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 
результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и 
классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

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

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

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

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

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

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

в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

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

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

данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

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

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

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

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

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

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 
дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 
входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

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

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

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание 
системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера; 

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

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей 
между вершинами; 

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

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

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

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

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных 

результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел 

(в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) 
для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

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

методов; 

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

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов 
различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 
полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном 
языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 

программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

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

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

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие 

модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 
помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

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

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

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

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 
проекты; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); 

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

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

и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по 
каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

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

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

при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 
возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

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

данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

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

статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 
проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

помощью веб-интерфейса. 

 

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

1. сформированность основ целостной научной картины мира; 

2. формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
3. сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

4. создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

5. сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

6. сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

7. Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 
 

Физика (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики 
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должны отражать: 

1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание,  

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
4. сформированность умения решать физические задачи; 

5. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

6. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников; 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели 

для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 
формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с 

учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 
величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом 
границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 
жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 



 

 

 70 

 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

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

доказательств; 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, - и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 
физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

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

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

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

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

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

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

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

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

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

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

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

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

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
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 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса химии 
должны отражать: 

1. сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 

2. владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3. владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4. сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; 

5. владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6. сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 
разных источников; 

7. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными 

методами научного познания; 

8. для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с 
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 
зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 

о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

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

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

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

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

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
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процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ - металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по 

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

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

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 
естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

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

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

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

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

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе; 

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

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

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

соединений; 

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

ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

 устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

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

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

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

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;  

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 
заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

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

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических 
веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или 

по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 
(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 
(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; 

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

средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 
естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 
направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 
физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 
основе природных и производственных процессов. 
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Биология (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 
1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
2. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой  

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

4. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 
5. сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой  

из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Биология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

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

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 
охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

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

выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
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человека и в собственной жизни; 

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

развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

закономерности изменчивости; 

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

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

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

применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 
перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

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

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 
генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 
клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного 
цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 
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 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 
эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в 
текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

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

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 

требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений 

и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

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

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на 

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

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для 
приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

биология как учебный предмет. 

 

Астрономия (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
должны отражать: 

1. сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2. понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3. владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
4. сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

5. осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 
Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится:  
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– демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании современной научной картины 

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

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

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

– приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  
– описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;  

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет- светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, 
источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера;  

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы;  

– находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, Малую 

Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, 
Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату 

и время сток для данного населённого пункта;  
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: – для 

понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук;  
– для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– понимать и объяснять целостность астрономии, различать границы ее применимости и место в ряду 

других теорий;  
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностей и законов;  
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: астероиды, метеоры, солнечный 

ветер, радиация, переселение человечества на другую планету  

– и роль астрономии в решении этих проблем;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи, используя несколько законов или 
формул, связывающих известные величины, в контексте межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики телескопов, спутников, приборов и технических 

устройств.  
 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности" 

должно обеспечить: 

1. сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
2. знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

3. владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 
также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

4. умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физической 
культуры должны отражать: 

1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2. владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
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работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3. владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4. владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 

5. владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
6. для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

 сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

7. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Физическая культура 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

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

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
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 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного 

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1. сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
2. знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

5. знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

6. знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7. знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8. умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9. умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10. знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11. знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

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

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

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

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

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

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби; 

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

занятий современными молодежными хобби; 

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

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях 

по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

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

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

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; 
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 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 
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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; 
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 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 оборудованияпозиции 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 
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 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 военноучетной 

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

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

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

 

Индивидуальный проект 
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1. уровень сформированности навыков коммуникативной, исследовательской деятельности и 

критического мышления; 
2. способность к различным видам деятельности (инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной; 

3. степень сформированности навыков проектной деятельности и самостоятельного применения 

приобретенных знаний в процессе решения решении разного типа задач, используя знания, полученные в 
рамках той или иной предметной области; 

4. способность ставить цель и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, отбирать и 

интерпретировать информацию, структурировать результаты исследования, опираясь на собранные данные, 
публичная защита результатов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

− планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, 
методы и приемы, адекватные проблеме;  

− формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы;  

− выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе;  
− распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; − 

отличать факты от суждений, мнений и оценок;  

− подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 
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характерные для естественных и гуманитарных наук;  

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

поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 
− находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

− работать с литературой, выделять главное;  
− оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнениипроекта;  

− подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на 

школьной конференции;  
− грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать навопросы и аргументировать ответы;  

− -вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

− владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;  

− применению знания технологии выполнения самостоятельногоисследования;  
− реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 

планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики 

проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя 

различные способы и методы обработки; 
 − грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet;  

− соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта;  

− иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 
технологии;  

− осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа;  

− ·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, 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; 

− отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

− подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на 
научно-практической конференции; 

− подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;выбирать 

адекватные стратегии и коммуникации, гибко регулироватьсобственное речевое поведение; 
− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 
планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 
УИОП» Белгородской области в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников; 

 оценка результатов деятельности ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области, включающей различные оценочные 
процедуры (входной, рубежный и итоговый контроль, текущая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 
качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области приоритетными являются оценочные 
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися результатов 
требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: входной контроль, рубежный контроль итоговый контроль текущую 
оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка 
качества образования, мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

Внутренняя оценка регламентируется следующими нормативными актами: Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ОГБОУ 

«Шебекинская СОШ с УИОП»; Положением о внутренней системе оценки качества образования в ОГБОУ 

«Шебекинская СОШ с УИОП». 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.); 
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Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов. 

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

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного; 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». 

В ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» используется традиционная система отметок по 5 - 

балльной шкале. 
Установлено четыре уровня достижений: 

Уровень достижений Отметка  

Высокий уровень достижения планируемых 

результатов 

Отметка «отлично», (отметка «5») 

Повышенный уровень достижения 

планируемых результатов 

Отметка «хорошо» (отметка «4») 

Базовый уровень достижения планируемых 

результатов (является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному уровню). 

Отметка «удовлетворительно» (оценка «3» или 

«зачтено») 

Ниже базового уровня достижения 

планируемых результатов 

Отметка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП», включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую 
оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психологопедагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; участии в 
общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках 
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме, установленной школой. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 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, проектной и социальной деятельности. умении сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе 

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

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 
внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается ВШК. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов. В 

рамках внутреннего мониторинга школы 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. 

В качестве форм оценки познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные 

материалы, ИКТ- компетентности - практическая работа с использованием компьютера; сформированности 
регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в 

ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках 

текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, 
или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные 

на проверку целого комплекса умений; компетентностно- ориентированные задания, позволяющие 

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

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе проведения административных 

контрольных работ. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Входной контроль по всем учебным предметам учебного плана проводится в начале каждого 

учебного года педагогом с целью определения актуального уровня знаний обучающихся, необходимых для 
обучения в текущем учебном году.  

Результаты входного контроля являются основанием для коррекционно-дифференцированной 

работы по разделам учебного предмета, организации индивидуализации учебного процесса.  
Используемый учителем инструментарий для входного контроля приводится в рабочих программах 

учебных предметов, элективных курсов и программах курсов внеурочной деятельности в виде фонда 

оценочных средств.  

Рубежный контроль по всем учебным предметам учебного плана проводится с декабря по февраль 
каждого учебного года педагогом с целью определения актуального уровня знаний обучающихся по 

конкретной теме (разделу), являющейся ключевой при изучении того или иного предмета (курса).  

Результаты рубежного контроля являются основанием для коррекционно-дифференцированной 
работы по разделам учебного предмета, организации индивидуализации учебного процесса.  

Используемый учителем инструментарий для рубежного контроля приводится в рабочих программах 

учебных предметов, элективных курсов и программах курсов внеурочной деятельности в виде фонда 

оценочных средств.  
Итоговый контроль по всем учебным предметам учебного плана проводится в конце каждого 

учебного года учителем с целью определения актуального уровня знаний обучающихся, необходимых для 

продолжения (завершения) обучения.  
Результаты итогового контроля являются основанием для коррекционно-дифференцированной 

работы по разделам учебного предмета, организации индивидуализации учебного процесса. 

Используемый учителем инструментарий для итогового контроля приводится в рабочих программах 
учебных предметов, элективных курсов и программах курсов внеурочной деятельности в виде фонда 
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оценочных средств.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка является формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

преподавателем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 
оценочной деятельности преподавателя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 
учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым школой 

самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой школой. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

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

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ 
и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 
высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры: оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той части личностных результатов, 
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; оценки уровня профессионального 

мастерства педагога, осуществляемого на основе анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся. 
Результаты мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагога. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются 
в их характеристиках. 

 

Организация и формы представления и учёта результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 
УИОП». 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности осуществляется в виде листа 

достижений учащихся. 

 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым 
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на государственную итоговую аттестацию  

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

итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».В соответствии с ФГОС 

СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и 
предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная 

граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной 
части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 
данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная 

проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть 
портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 

Итоговые отметки за курс средней школы определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект) и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. Итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Итогом работы по проекту является его защита. Защита проекта осуществляется в процессе деятельности 

специально организованной комиссии. Лучшие проекты могут быть представлены на муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных конференциях, конкурсах и т.д. Результаты выполнения 

индивидуального проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим критериям:  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
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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. 
Требования к организации работы над индивидуальным проектом, к содержанию и направленности, а 

также критерии оценки индивидуального проекта регулируются Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся 10-11 классов ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП». 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 
уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

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

оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и 
условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают: 

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

коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

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

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 
форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, 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, учебноисследовательской, 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 — обеспечение организационно- методических условий для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 



 

 

 93 

 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами школы, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах. 

Задачи: 
1. создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала среднего общего образования; 
2. повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования за счет расширения возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности; 

3. сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, предметного и 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой 
проблемы; 

4. создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих эффективное становление 

УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной деятельности, в том числе на материале 
содержания учебных предметов; 

5. организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по становлению УУД в 

средней школе; 

6. обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при переходе от основного 
общего образования к среднему. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в 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 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 
УУД 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.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  
-носят надпредметный, метапредметный характер;  

-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  
-обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;  

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

УУД подразделяются на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 
человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, 

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

Выделяют следующие блоки УУД:  
-Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях);  
-Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности);  

-Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией);  

-Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно 
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взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Блок 

УУД 
Составляющие УУД 

Умения, которые формируются у  

учащихся 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самопознание и 

самоопределение 

Построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку 

Формирование идентичности личности 

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и 

построение жизненных планов во временной 

перспективе 

Смыслообразование и  

смыслопорождение 

Установление учащимся значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих потребностей,  

мотивов, жизненных интересов 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

Нравственноэтическое  

оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий 

и действий 

Построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора 

Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм 

Ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Целеполагание 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Планирование 

Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование 
Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Контроль 

Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Коррекция 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Оценка 

Выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

Осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуляция 

Способность к волевому усилию - выбору в ситуации 

конфликта мотивов 

Способность к преодолению препятствий 

Способность к мобилизации сил и энергии 

Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 

Эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

П
о
зн

ав
а

те
л
ь
н

ы
е 

Общеучебные универсальные 

учебные действия 

Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной  

цели 

Информационный поиск 
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Знаково-символические действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью чтения 

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и 

оценка, критичность 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от условий 

Логические универсальные 

учебные действия 

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Синтез как составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов 

Подведение под понятия, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепи рассуждения 

Выдвижение гипотез, их обоснование 

Доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 

Формулирование проблемы 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

Коммуникация как 

взаимодействие -действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по 

деятельности 

Учет возможности существования у людей различных 

точек зрения, ориентация на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Учет разных мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как кооперация 

-согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности 

Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

Умение строить понятные для партнера высказывания 

Умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как условие 

интериоризации -действия, 

служащие средством передачи 

информации другим людям и 

становления рефлексии 

Умение задавать вопросы 

Умение использовать речь для регуляции своего 

действия 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи 
Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется комплексно: 

-в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в ходе преподавания 

учебных предметов; 
-с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

-через использование технологий деятельностного типа; 

-с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности школьников; 
-с помощью проведения специально организованных диагностических и развивающих занятий; 

-с помощью внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития УУД, вносит свой 

вклад в развитие УУД. 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 
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Учебный 

предмет 
Характер заданий 

Формы организации 

деятельности 

Литература 

Прослеживание «судьбы героя»  

Анализ текста с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации  

Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различного жанра  

Представление изобразительно- 

выразительных возможностях русского 

языка  

Ориентация в системе личностных 

смыслов  

Эмоционально-действенная 

идентификация 

Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

Умение учитывать исторический и 

историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

Культура чтения 

 Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях 

Повышение речевой культуры Работа с 

понятийным материалом  

Поиск и определение особенностей 

литературных жанров 

Простой, сложный, цитатный план текста 

Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

Диалог 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Мастерские 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

Работа в группах 

Инсценировки, 

театральные зарисовки 

Художественный монтаж 

Концертное исполнение 

поэтических произведений 

Исследовательские работы 

Сообщения, доклады 

Презентации 

Поиск информации в 

системе Интернет 

Реферат 

Конференция 

Русский язык 

Творческие задания  

Поиск информации в предложенных 

источниках  

Работа со словарями  

Работа с таблицами  

Работа с текстами  

Поиск ответов на заданные вопросы в 

тексте 

Навыки грамотного письма  

Умение составлять письменные 

документы  

Создание письменных текстов  

Нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях  

Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию  

Владение различными приемами 

редактирования текстов 

Круглый стол 

Олимпиада  

Проекты 

Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

Работа в группах 

Исследовательская работа 

Реферат, сообщение 
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Математика 

 

Составление схем 

Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления  

Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения  

Владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

Составление и распознавание диаграмм 

Круглый стол  

Олимпиада  

Проекты, 

Исследовательские работы 

Презентации 

Доклады, сообщения 

Работа в группах 

Иностранный 

язык 

Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

Использование иностранного языка как 

средства получения информации 

Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом 

Словообразовательный анализ 

Пересказ текста 

Создание плана текста 

Перевод 

Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

Олимпиада 

Работа в группах 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Проекты межпредметного 

характера 

Концерт (песни, стихи на 

ин. языке) 

Театральные постановки 

Презентации 

Поиск информации в 

системе 

Интернет 

Чтение иностранной 

литературы на языке 

Оригинала 

История 

Обществознани 

е 

Поиск информации в тексте  

Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследований, характерные для 

общественных наук  

Целостное восприятие всего спектра всего 

спектра природных, экономических и 

социальных реалий  

Формулировка своей позиции  

Умение задавать вопросы  

Составление простого, цитатного, 

сложного плана  

Реферат, исследовательская работа 

Использование социального опыта 

Работа с документом  

Поиск информации в системе  

Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию  

Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

Умение вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения 

Владение базовым понятийным 

Диалог 

Групповая работа по 

составлению кроссворда 

семинар 

Дискуссия  

Круглый стол  

Олимпиада 

Проекты  

Конференции 

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Конкурс 

исследовательских работ 

Историческая 

реконструкция  

Кейс 
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аппаратом социальных наук  

Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации 

в источниках 

Биология 

Работа с приборами 

Работа со справочниками  

Конспект 

Наблюдение за живыми организмами 

Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, решать 

элементарные биологические задачи 

Работа с различными источниками 

информации 

Культура поведения в природе  

Аргументированная оценка полученной 

информации  

Владение основными методами научного 

познания 

Лабораторные 

работы 

Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера  

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов  

Презентации 

Физика 

Наблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных 

технологий  

Решение практических задач в 

повседневной жизни 

Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

Уверенное пользование физической 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Исследовательская работа 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты Презентации 

информации в Интернете 

ОБЖ 

Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

Знание опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Текст (например, правила 

общения с помощью языка 

на уроках русской 

словесности); 

Иллюстративный ряд 

(например, схемы и 

графики в математике); 

Продуктивные задания 

Астрономия 

Наблюдение природных явлений  

Работа с таблицами и графиками  

Использование информационных 

технологий 

Решение практических задач в 

повседневной жизни 

Владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

Уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой 

Владение основными методами научного 

познания: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Исследовательская работа  

Реферат 

Сообщение, доклад  

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в 

Интернете 
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Умение решать астрономические задачи 

Умение применять полученные знания 

для объяснения условий протекания 

астрономических явлений в природе 
 

Так же, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней школе лежит 

системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 
основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  
На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к УУД как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные УУД позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах. К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, 
предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать 

в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 

уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и 
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. При переходе на уровень СОО 

важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том, что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не 
столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи 

в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 
бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на уровне СОО 
существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне СОО регулятивные 
действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективнораспределенную 

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 УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 
Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного формирования 
УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 
уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 
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видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во- вторых, 

осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 
этапа формирования УУД в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП». 

 

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 школы, в результаты в форматах 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 сконструированы таким образом, чтобы формировались у обучающихся умения:  
а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 
соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира, такие как:  
– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– методологические и философские семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 
психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования предусмотрены дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

– с обучающимися других образовательных организаций, 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 

коммуникации, 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 возможностей коммуникации, относятся:  
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– 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 акций;  

в) 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 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например:  
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией;  

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

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

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

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

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 
культуры. 

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 

и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя и реализуется самим 

старшеклассником. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает 
необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 
Результатом проектной деятельности будет защита проекта. Защита (презентация) результатов 

проектной работы проводится не только в школе, но и в том социальном и культурном пространстве, где 

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

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект 
— сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

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

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

 исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

 исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, и др.); 

Обучающийся сможет: 

 - решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно - 
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, 

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

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

 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; 
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 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 

обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 
должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 
что включает следующее: 

 педагог владеет представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы;  

 педагог прошел курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагог участвовал в разработке программы по формированию УУД или участвовал 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 умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного 

или нескольких предметов. 

 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 школы как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации,  при 
которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 
кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 
младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 
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определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная 
задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход 

к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 
группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 
самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

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 
организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов школ и 

учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.); 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 

вузов, педагоги школ 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. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

 других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 
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возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 
чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры 
и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 
действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 
исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 
агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 
характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 
исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

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

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 
 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности  

Русский язык. 

Базовый уровень 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.Речевое общение и его основные элементы. 

Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научно и (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их 

соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 

анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 

языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных, высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 

расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием 

разных средств аргументации. 
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Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей 

языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными способами 

редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы 

и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Углублённый уровень 

Содержание программы 10 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

темы 

 

 
Содержание обучения 

Употребление языковых 

единиц в речи; применение 

полученных знаний и 

умений 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов 

речевой деятельности 
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1 Язык как средство общения 

 Русский язык 

как хранитель 

духовных 

ценностей  

нации  

 

Русский язык  как один из важнейших 

современных языков мира, как 

национальный язык  русского народа, 

как государственный  язык Российской 

Федерации и как язык  

межнационального общения. 

Русский язык как один из европейских 

языков.  Русский язык в кругу других 

славянских языков. 3начение 

старославянского языка в истории 

русского литературного языка.  

Отражение в    языке  исторического 

опыта народа, культурных достижений 

всего человечества.  

Основные формы существования 

национального  языка:  литературный 

язык, территориальные диалекты 

(народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны.   

Национальный язык — единство его 

различных форм (разновидностей).   

Основные признаки литературного 

языка:  обработанность,      

нормированность,    относительная 

устойчивость (стабильность),  

обязательность для всех носителей 

языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 

 

Наблюдение за 

использованием в 

художественных текстах   

диалектных слов, 

просторечий, жаргонной 

лексики; объяснение 

целесообразности/нецелесоо

бразности использования 

лексики,  не являющейся  

принадлежностью 

литературного языка.  

Применение на практике 

основных норм современного 

русского литературного 

языка: орфоэпических, 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических, 

стилистических и 

правописных 

(орфографических и 

пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной 

речи с точки зрения 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка. 

Использование словарей 

грамматических трудностей 

русского  языка для 

получения информации о 

языковой норме. 

 Речевое 

общение как 

социальное 

явление 

Социальная роль языка в обществе.     

Изучение разных аспектов речевого 

общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, 

психологии. 

Общение как обмен информацией,  как 

передача и восприятие смысла 

высказывания.   

Активное использование   

невербальных средств  общения 

(жесты, мимика, поза). Учёт 

национальной специфики жестов как 

необходимое условие  речевого  

общения.  

Виды жестов (дублирующие 

актуальную речевую информацию, 

замещающие  речевое   высказывание, 

регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Использование разнообразных видов 

Наблюдение за  

использованием 

невербальных средств 

общения в речевой практике 

и оценка уместности их 

употребления. 

Наблюдение за  способами 

описания мимики и жестов 

персонажей литературных 

произведений.   Наблюдение 

за использованием 

разнообразных видов 

графических знаков в 

речевом общении:     

графических символов – в 

письменной научной речи, 

логотипов  - в повседневном 

общении и 

официально-деловом 

общении  т.п.).  
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графических знаков в речевом 

общении   (графических символов, 

логотипов и т.п.). 

Монолог,  диалог  и полилог как 

основные  разновидности речи. 

Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи)   и 

внешний (целенаправленное 

сообщение, сознательное обращение к 

слушателю).  

Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога  в 

соответствии с  ситуацией общения: 

бытовой диалог (полилог) и деловая 

беседа.  

Искусственные языки и их роль в 

речевом общении. Эсперанто. 

Самостоятельное 

составление словарика  

логотипов и научных 

символов.  

Анализ примеров 

внутреннего и внешнего 

монолога  героя 

литературного произведения 

и объяснение роли монолога 

в художественном тексте.  

Подготовка  информации об 

эсперанто в виде  

мультимедийной 

презентации. 

 

 Устная и 

письменная 

речь  как 

формы речевого 

общения   

 

Основные особенности  устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию;  

передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи 

только при наличии специальных 

технических устройств; необходимость 

соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм.   

Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз,   

лексических повторов,   конструкций с 

именительным темы,   подхватов,    

самоперебивов и др.    

Основные жанры устной речи:  устный 

рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развернутый) на уроке, 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и 

т.д.  

Типичные недостатки устной речи:  

интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность.   

Различные формы фиксации устной 

речи (фонетическая транскрипция, 

интонационная разметка текста,  

использование современных 

звукозаписывающих технических 

средств). 

Письменная форма речи как  речь, 

созданная с помощью   графических 

Анализ устного 

высказывания с целью 

определения  основных его 

особенностей, характерных 

для   устной речи. 

Анализ и оценка устной речи 

с точки зрения проявления в 

ней типичных недостатков 

(интонационной и 

грамматической 

нерасчлененности, 

бедности).   

Наблюдение за различными 

формами фиксации устной 

речи (фонетическая 

транскрипция, 

интонационная разметка 

текста,  использование 

современных 

звукозаписывающих 

технических средств). 

Анализ письменного 

высказывания с целью 

определения  основных его 

особенностей, характерных 

для   письменной речи. 

 Наблюдение за 

использованием в 

письменной речи различных 

способов  графического 

выделения  важных для 

передачи смысла фрагментов 

печатного текста.    

Анализ письменного текста с 
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знаков на бумаге,   экране монитора, 

мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности  письменной 

речи:    подготовленность,   логичность, 

точность изложения; 

ориентированность  только на 

зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача   эмоций при 

помощи знаков препинания и 

некоторых других графических 

средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность многократного 

совершенствования;  необходимость  

соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи 

различных способов  графического 

выделения  важных для передачи 

смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое размещение текста 

на странице и т.п.).   

Основные жанры: письма,  записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, 

планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному 

тексту:  

1) соответствие содержания текста 

теме и основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы;  

3) достоверность фактического 

материала;  

4) последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану);  

логическая связь частей текста, 

правильность выделения абзацев;  

5) смысловая и грамматическая связь 

предложений и частей текста;  

6) стилевое единство;  

7) соответствие текста заданному (или 

выбранному) типу речи;  

8) соответствие нормам русского 

литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным – 

орфографическим и пунктуационным).   

Основные отличия  устного научного 

высказывания от письменного 

научного текста. 

Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, 

точки зрения соответствия 

его основным требованиям, 

предъявляющимся к 

письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма 

(написание письменных 

высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, 

письменных ответов на 

поставленный вопрос, 

изложений и т.п.) для 

развития устной речи и   речи 

внутренней, обращённой к 

самому себе и связанной с 

процессами мышления, 

самооценивания, регуляции 

своего поведения. 
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совмещающего черты устной и 

письменной речи. 

 Основные 

условия 

эффективного 

общения  

 

Необходимые условия  успешного, 

эффективного  общения: 1) готовность 

к общению (обоюдное желание 

собеседников высказать своё мнение 

по обсуждаемому вопросу,    

выслушать своего партнёра;  наличие 

общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний  для   

понимания смысла речи собеседника; 

владение достаточным объёмом  

культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения 

языком и коммуникативными 

навыками; 3) соблюдение норм 

речевого поведения и др. 

Прецедентные тексты как тексты 

(фразы, слова), которые имеют 

историко-культурную  ценность  и на 

которые часто ссылаются носители 

языка  (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; 

ссылки на мифы, предания,   сказки; 

афоризмы,   пословицы,   крылатые 

слова, фразеологические обороты;   

фразы из песен   названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания   героев популярных 

кинофильмов и т.п.).  

Понимание прецедентных текстов как 

одно из условий эффективности 

речевого общения.   

Коммуникативный барьер  как  

психологическое препятствие, которое 

может стать  причиной  непонимания 

или  возникновения отрицательных 

эмоций в процессе  общения.      

Умение задавать вопросы как условие 

эффективности   общения, в том числе 

и интернет-общения.  

Виды вопросов  и цель их 

использования в процессе общения:  

информационный, контрольный, 

ориентационный, ознакомительный, 

провокационный, этикетный. 

Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная 

Анализ речевых ситуаций с 

целью выявления нарушений 

основных условий 

эффективного общения.  

Анализ  речевых ситуаций, в 

которых причиной 

коммуникативной неудачи 

является недостаточный 

объём культурологических 

знаний собеседника.   

Элементарный анализ 

накопленного   речевого 

опыта, связанного с 

преодолением     

коммуникативных барьеров в 

процессе общения. 

Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто 

хочет научиться 

преодолевать 

коммуникативные барьеры в 

речевом общении.  

Наблюдение за уместностью 

использования разных видов 

вопроса в  разных ситуациях  

общения.    

Анализ и редактирование 

фрагментов из сочинений 

старшеклассников с целью 

исправления ошибок и 

коммуникативных недочётов 

(в течение всего учебного 

года). 
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агрессия речи, преувеличение  степени 

речевой свободы,  допустимой  в  

коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или 

иного языкового средства 

выразительности и др. 

2 Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

 Виды речевой 

деятельности 

Виды речевой деятельности:  

1) связанные с восприятием и 

пониманием чужой речи (аудирование, 

чтение);  

2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, 

письмо).  

Четыре этапа речевой деятельности:  

1) ориентировочный,  

2) этап планирования,  

3)  этап исполнения,  

4) этап контроля.  

Речь внешняя как речь, доступная   

восприятию (слуху, зрению) других 

людей.   

Речь внутренняя как речь,  недоступная 

восприятию других людей.  

Особенности внутренней речи  (очень 

сокращена, свёрнута).  

Несобственно-прямая речь как один из 

способов передачи внутренней речи 

персонажа литературного 

произведения. 

Анализ памяток-инструкций 

(«Как читать текст, чтобы 

понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы 

понять его содержание», 

«Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и 

др.)  с точки зрения   

особенностей вида речевой 

деятельности, который  

помогает организовать 

каждая из них.  

Анализ памяток-инструкций 

(«Как читать текст, чтобы 

понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы 

понять его содержание», 

«Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и 

др.)  с точки зрения    

отражения в них основных 

этапов речевой деятельности.  

Наблюдение за способами 

передачи внутренней речи 

персонажа литературного 

произведения (прямая, 

косвенная, 

несобственно-прямая речь). 

 Чтение как вид  

речевой 

деятельности 

Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменного 

высказывания.   

Основные виды чтения:   поисковое 

просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее  (обобщение).  

Основные этапы работы с текстом.  

Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении  (закладки с 

пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью 

маркера;  использование специальных  

знаков и др.). 

Гипертекст и его особенности.   

Выбор вида чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Использование различных 

способов маркировки 

фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

Работа с гипертекстом в 

условиях использования 

мультимедийных средств для 

получения информации. 

Элементарный анализ 

накопленного   речевого 

опыта, связанного с 
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Типичные недостатки чтения:  

1) отсутствие гибкой стратегии чтения,  

2)  непонимание смысла прочитанного 

текста или его фрагментов,  

3)   наличие регрессий,    то есть  

неоправданных, ненужных возвратов к 

прочитанному,  

4) сопровождение чтения 

артикуляцией,  

5)  низкий уровень организации 

внимания,  

6) малое поле зрения,  

7)  слабое развитие механизма 

смыслового прогнозирования.   

преодолением     недостатков 

чтения. 

Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто 

хочет  преодолеть    

недостатки чтения. 

Использование на уроках по 

другим предметам 

коммуникативного опыта    

чтения учебно-научного и 

художественного текста.    

 Аудирование 

как вид  

речевой 

деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи 

говорящего.      

Нерефлексивное (слушатель  не 

вмешивается в речь собеседника, не 

высказывает  своих замечаний и 

вопросов) и рефлексивное аудирование 

(слушатель  активно  вмешивается в 

речь собеседника).  

Основные приёмы рефлексивного 

слушания: выяснение, 

перефразирование, резюмирование, 

проявление эмоциональной реакции.   

Основные виды аудирования 

зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста:  

выборочное,  ознакомительное,  

детальное.  

Правила эффективного  слушания: 

максимальная концентрация внимания  

на   собеседнике; демонстрация с 

помощью  реплик, мимики, жестов 

своего внимания к собеседнику, 

понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения  его речи; 

максимальная сдержанность в 

выражении  оценок,   советов.   

Типичные недостатки аудирования:    

1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования,   

2) непонимание смысла 

прослушанного текста или его 

фрагментов,  

3) отсеивание важной информации,   

4)  перебивание собеседника во время 

его сообщения,   

5) поспешные возражения 

собеседнику. 

Выбор вида аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи.   

Элементарный анализ 

накопленного   речевого 

опыта, связанного с 

преодолением     недостатков 

аудирования. 

Составление рекомендаций 

(правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто 

хочет научиться 

преодолевать    недостатки 

аудирования. 

Использование разных видов 

аудирования и чтения в 

зависимости от 

коммуникативной цели и в 

процессе подготовки 

собственного речевого 

высказывания. 

Использование на уроках по 

другим предметам 

коммуникативного опыта    

аудирования.    
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 Основные 

способы 

информационн

ой переработки 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

Информационная переработка 

прочитанного или прослушанного 

текста как процесс извлечения 

необходимой информации из 

текста-источника и передача её 

разными способами.  

Основные способы   сжатия исходного 

текста:   

1) смысловое сжатие   текста 

(выделение и передача основного 

содержания текста) – исключение,  

обобщение;  

2)  языковое сжатие   текста 

(использование более компактных, 

простых языковых конструкций)  -  

замена одних синтаксических 

конструкций другими; сокращение или 

полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических 

конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление 

плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии.   

Виды плана: назывной,  вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Тезисы   как кратко сформулированные  

основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, 

книги)  с точки зрения её назначения, 

содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Конспект как это краткое  связное 

изложение содержания исходного 

текста (статьи, параграфа учебника, 

лекции).  

Основные рекомендации к 

сокращению слов при 

конспектировании. 

Реферат как письменный  доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из 

одного или нескольких источников. 

Реферат как итог  проведённого 

мини-исследования или  проектной 

работы; как демонстрация  знаний по 

исследуемой проблеме, описание 

Совершенствование навыков 

сжатия исходного текста 

разными способами: с 

помощью смыслового сжатия 

и/или языкового сжатия   

текста.    

Совершенствование навыков 

составления разных видов 

плана назывного,  

вопросного, тезисного, 

цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

Составление тезисов 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Анализ аннотации и 

самостоятельное составление 

аннотации прочитанного 

текста, любимой книги 

научно-популярного 

содержания. 

Анализ конспекта статьи, 

лекции и самостоятельное 

составление конспекта  

прочитанного текста.   

Составление конспекта  

прослушанного аудиотекста.    

Написание реферата по 

выбранной теме.  

Написание рецензии на 

прочитанный или 

прослушанный текст, а также 

на просмотренное 

кинематографическое 

произведение. 

Использование  

определённых стандартных 

языковых средств (речевых 

клише,  штампов научной 

речи) при составлении  

планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, 

рецензий.  

Осознанный выбор вида 

чтения (вид аудирования) 

исходного текста при 

составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. 

Сопоставительный анализ 

плана, тезисов, аннотации, 

конспекта и реферата, 

составленных на основе 
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результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов.  

Основные части реферата:  вступление, 

в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, 

формулируется цель и задачи 

исследования;  основная часть, где 

должен  чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной 

части выделяются подразделы; 

заключение, в котором подводятся 

итоги работы, формулируются выводы;  

список использованной литературы; 

приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т.п.  

Типичные языковые конструкции, 

характерные для реферативного 

изложения.  

Реферат как письменная форма   

доклада или выступления по теме 

исследования.    Мультимедийная 

презентация как видео- и/или 

аудиосопровождения реферата и как    

синтез текста, разных видов 

наглядности (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, 

таблицы, диаграммы, графики и т.п.).   

Рецензия  как анализ и оценка  

научного, художественного, 

кинематографического или 

музыкального произведения.     

План, тезис, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные 

обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров.    

одного текста. 

Составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта на 

основе одного текста и 

осознанное использование 

разных способов сжатия 

исходного текста и разных 

форм передачи его 

содержания.  

Осознанное использование 

полученных знаний и 

умений, связанных с 

составлением планов, 

написанием тезисов, 

аннотаций, конспектов, 

рефератов  рецензий в 

процессе изучения других 

школьных дисциплин. 

 Говорение как 

вид  речевой 

деятельности  

 

Говорение вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен 

информацией.   

Основные качества образцовой речи:   

правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

Смыслоразличительная роль 

интонации в речевом устном 

высказывании.  

Эмфатическое ударение как 

эмоционально-экспрессивное 

выделение слова в процессе говорения.  

Критерии оценивания   устного 

Анализ примеров образцовой 

аудиоречи с точки зрения 

соответствия ею основным 

качествам образцовой речи.  

Наблюдение за  

смыслоразличительной 

ролью интонации в устных 

высказываниях, а также в 

отрывках из художественных 

текстов.  

Наблюдение за  способами 

передачи эмфатического 

ударения в   художественном 

тексте и его ролью в 

описании душевного 
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высказывания учащегося  (сообщения, 

выступления, доклада):  

1) содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания 

темы; соответствие высказывания теме 

и полнота её раскрытия;    чёткость и 

определённость выражения основной 

мысли высказывания;   смысловое и 

стилистическое единство, связность  и 

последовательность  изложения; 

наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие 

аргументов,  обосновывающих точку 

зрения учащегося;   соответствие 

устного высказывания заданной 

речевой ситуации  (коммуникативная 

цель высказывания, адресат, место и 

условия общения), сфере общения,  

заданному жанру и стилю речи); 2) 

речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения 

мысли, использование разнообразных  

грамматических конструкций;  

соответствие языковых средств  

заданной  речевой ситуации и стилю 

речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим 

значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие 

слов, выходящих за пределы 

литературного языка (жаргонизмы, 

слова-паразиты   и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок;  наличие/отсутствие   

грамматических ошибок;  

наличие/отсутствие   речевых ошибок);  

3) выразительность речи (уместное 

использование в речевом 

высказывании  выразительных 

языковых  средств (интонационных, 

лексических, грамматических) в 

соответствии с заданной речевой 

ситуацией, коммуникативной целью 

речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств  

привлечения и удерживания  внимания 

слушателей; уместность и 

корректность использования 

невербальных средств  общения - 

мимика, жесты); 4) взаимодействие с 

собеседниками в процессе обсуждения  

устного высказывания  (адекватное 

восприятие и понимание вопросов по 

состояния персонажа.   

Анализ и оценка устных 

высказываний в  разных 

ситуациях   общения:   

выступление перед 

аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке; 

дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. п.  

Аргументированная оценка 

устного высказывания 

учащихся на основе памятки 

«Как оценивать содержание и 

речевое оформление  устного 

высказывания».  

Создание собственного 

речевого устного 

высказывания (сообщения, 

выступления, доклада) с 

учётом основных качеств 

образцовой речи.   

Использование в устной речи 

многообразия 

грамматических форм и 

лексического богатства 

языка. 

Применение в практике 

устного речевого общения 

произносительных 

(орфоэпических, 

интонационных), 

лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка.   

Подготовка устного 

выступления на основе 

реферата или проектной 

работы, написанием которой 

учащийся занимается. 

Использование 

рекомендаций, 

содержащихся в памятке   

«Как подготовить устное 

выступление  для 

презентации и защиты 

реферата, проектной 

работы». 

Подготовка устного 

выступления, обобщающего 

информацию по указанной 

теме, содержащуюся в 
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содержанию устного высказывания; 

способность  кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте,  

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение 

изученного).  

Основные виды публичной речи:    

социально-политическая, 

научно-академическая, судебная, 

социально-бытовая, духовная,     

дипломатическая, военная, лекционно- 

пропагандистская и др. 

 

учебной литературе, на 

соответствующих сайтах 

Интернета.  

Моделирование речевых 

ситуаций участия в спорах, 

диспутах, дискуссиях. 

Соблюдение  этики  речевого 

взаимодействия в процессе 

устного общения.  

Овладение речевой 

культурой использования   

технических средств 

коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, скайп и 

др.) в процессе устного 

общения. 

Использование на уроках по 

другим предметам 

коммуникативного опыта    

создания собственного 

устного высказывания и 

оценивания чужих устных 

высказываний. 

Подготовка публичного 

выступления на 

полемическую тему, 

требующую 

аргументированно высказать 

своё согласие или несогласие 

с предложенным тезисом.   

Построение публичного 

выступления по заданной 

структуре.  

 Анализ публичного 

выступления на 

полемическую тему, оценка 

его содержания, речевого 

оформления, соответствия 

речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

Определение разновидности  

публичной речи и её 

композиционно-содержатель

ных особенностей. 

 Письмо как вид  

речевой 

деятельности 

Письмо как вид  речевой деятельности, 

связанный с созданием    письменного 

высказывания.  Связь письма с 

другими видами речевой деятельности 

человека (говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо  как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. 

Виды письменных   речевых 

Анализ письменных 

высказываний с точки зрения 

содержания, структуры, 

стилевых особенностей,   

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных   задач   и 

использования 

изобразительно-выразительн
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высказываний школьника. 

Основные требования в письменной 

речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство,  выразительность.  

Критерии оценивания   письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам).   

Из истории эпистолярного жанра. 

Культура письменного общения с 

помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные 

телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т.п.). Роль 

орфографии и пунктуации в 

письменном общении.  

Орфографическое и пунктуационное 

правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность 

письменной речи. 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные 

принципы написания (обобщение на 

основе изученного). 

Пунктуация как система правил 

правописания предложений. 

Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение 

текста. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков 

препинания.  

Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. 

 

ых средств языка. 

Создание письменного 

высказывания, отбор 

языковых средств, 

обеспечивающих 

правильность, точность и 

выразительность речи. 

Обобщение 

коммуникативного опыта 

создания письменных 

текстов (сочинений разных 

видов), соответствующих 

определённым требованиям, 

опыта оценивания  

письменного высказывания и   

редактирования текста.  

Дальнейшее 

совершенствование указных 

умений с опорой на 

рекомендации, 

содержащиеся в 

соответствующих учебных 

материалах (памятки «Как 

писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и 

речевое оформление  

изложений и сочинений», 

«Как редактировать тексты 

изложений, сочинений»). 

Оценка роли письма в 

процессе подготовки 

доклада, проектной работы, 

мультимедийной 

презентации. 

Подготовка письменного 

текста (сочинение, 

сочинение-миниатюра, 

заметка  для школьного сайта 

и т.п.), обобщающего 

информацию по указанной 

теме, содержащуюся в 

учебной литературе, на 

соответствующих сайтах 

Интернета.  

Использование на уроках по 

другим предметам 

коммуникативного опыта    

создания собственного 

письменного текста и 

оценивания чужих 

письменных высказываний. 

Овладение культурой 

использования технических 
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средств коммуникации, 

требующих соблюдения 

норм письменной речи. 

Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

Анализ трудных случаев 

применения 

орфографических и 

пунктуационных норм. 

Проведение диспута «Нужно 

ли соблюдать  нормы 

правописания в 

Интернет-общении». 

3 Повторение в 

конце учебного 

года   

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные 

сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, 

правописных нормах и стилистических 

возможностях употребления. 

Текст (высказывание) как единица 

общения.  

 Признаки текста. Цельность и 

связность. Логическая 

последовательность 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. 

Тема, тематика, основная мысль (идея), 

проблема, проблематика. 

Языковые способы и средства 

организации текста. 

Предложение в составе текста. 

Текст – самая крупная единица 

синтаксической системы, сложный 

результат  мыслительной 

деятельности. Признаки текста. Абзац.  

Способы выражения темы. Заглавие. 

Начало и конец. Сочинение. Текст. 

Типы речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Речеведческий анализ 

текста. 

Закономерности построения текста. 

Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. Редактирование 

собственного текста. 

Уметь проводить 

лингвистический  анализ 

текстов различных стилей, 

отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста;  

аргументированно 

анализировать текст, 

развернуто обосновывать 

свою позицию с приведением 

системы аргументов. 

Понимать, что текст 

(высказывание) является 

единицей общения: 

подчинено единой теме, 

которая раскрывается в 

соответствии с авторским 

замыслом, высказывание 

кому-либо адресовано, 

создано с определённой 

целевой установкой, 

характеризуется 

законченностью, 

завершённость в передаче 

информации, в раскрытии 

темы, в выражении 

авторского замысла; уметь 

комментировать и оценивать 

информацию исходного 

текста, использовать 

основные виды чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи, 

передавать содержание 

прослушанного текста в виде 

планов, схем, таблиц, 

тезисов, конспектов, 

создавать текст в 

соответствии с 
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коммуникативной задачей и 

ситуацией.  

Понимать значения 

терминов: тема, тематика, 

основная мысль (идея), 

проблема, проблематика, 

уметь определять тему, 

тематику, основную мысль 

(идею), проблему, 

проблематику, владеть 

основными нормами 

построения текста. 

Уметь использовать при 

создании текста различные 

средства связи предложений 

в тексте (различные виды 

повтора, сочинительные 

союзы, согласованное 

употребление форм времени, 

различных обстоятельств, 

лексические и 

контекстуальные синонимы, 

вводные слова и др.), цепную 

и параллельную связь 

предложений, уметь 

анализировать текст, 

определяя способы и 

средства связи. 

Владеть основными нормами 

построения текста, уметь 

определять тему, основную 

мысль текста, способы их 

выражения, выделять 

микротему, ключевые слова и 

средства связи между 

предложениями в тексте. 

Знать / понимать: текст 

(высказывание) как единицу 

общения, смысл понятий: 

тема, идея (основная мысль), 

авторский замысел, 

проблематика, что текст 

кому-либо адресован, создан 

с определенной целевой 

установкой, характеризуется 

смысловой 

закономерностью, 

завершенностью в передаче 

информации, в раскрытии  

темы. 

Уметь: комментировать 

исходный текст, 

использовать основные виды 
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чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

передавать прослушанный 

текст в виде планов, схем, 

таблиц, тезисов, конспект, 

владеть основными нормами 

построения текста, создавать 

собственный текст. 

Знать особенности текста, 

уметь создавать тексты, 

устанавливать ведущий тип 

речи, находить фрагменты с 

иным типовым значением, 

определять способы и 

средства связи предложений 

в тексте. Уметь 

самостоятельно 

редактировать, творчески 

перерабатывать текст, 

проводить анализ 

лексических особенностей 

текста, составлять план, 

определять тип и стиль речи 

текста; подробно его 

излагать, применяя в 

практике письма нормы 

современного русского 

языка, используя 

синонимические ресурсы. 

Знать закономерности 

построения текста. Уметь 

создавать тексты разных 

типов,  

редактировать собственный 

текст. 

Знать особенность текстов по 

стилю и типу;  

Уметь проводить 

лингвистический  анализ 

текстов различных стилей, 

отмечать стилевые черты, 

языковые средства текста;  

аргументированно 

анализировать текст, 

развернуто обосновывать 

свою позицию с приведением 

системы аргументов. 

Знать принципы русской 

орфографии, 

пунктуационные нормы 

русского языка. 

Уметь строить текст по 

правилам синтаксиса. 
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 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5 – 

9 классах, 

подготовка к 

ЕГЭ    

(10 ч  – в 

течение всего 

учебного года) 

Резервные часы 

(10 часов) 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные 

сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, 

правописных нормах и стилистических 

возможностях употребления. 

 

Владеть основными нормами 

построения текста, уметь 

определять тему, основную 

мысль текста, способы их 

выражения, выделять 

микротему, ключевые слова и 

средства связи между 

предложениями в тексте. 

Уметь: комментировать 

исходный текст, 

использовать основные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

передавать прослушанный 

текст в виде планов, схем, 

таблиц, тезисов, конспект, 

владеть основными нормами 

построения текста, создавать 

собственный текст. 

Знать особенности текста, 

уметь создавать тексты, 

устанавливать ведущий тип 

речи, находить фрагменты с 

иным типовым значением, 

определять способы и 

средства связи предложений 

в тексте. Уметь 

самостоятельно 

редактировать, творчески 

перерабатывать текст, 

проводить анализ 

лексических особенностей 

текста, составлять план, 

определять тип и стиль речи 

текста; подробно его 

излагать, применяя в 

практике письма нормы 

современного русского 

языка, используя 

синонимические ресурсы. 

11 класс 

№ 

п\п 

Наименование 

темы 

 

 
Содержание обучения 

Употребление языковых единиц в 

речи; применение полученных 

знаний и умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

1 Язык и культура  

 Русский как Основные функции языка: Элементарный анализ лексических 
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составная часть 

национальной 

культуры  

коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). 

Кумулятивная 

(культуроносная) функция как 

способность языка 

накапливать и передавать опыт 

поколений, служить 

хранилищем человеческого 

опыта, 

культурно-исторической 

информации. 

Язык как составная часть 

национальной культуры; как 

продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический 

культурный опыт 

предшествующих поколений; 

как средство дальнейшего 

развития культуры, условие 

формирования и 

существования нации, 

средство формирования 

личности. 

Отражение в языке 

материальной и духовной 

культуры народа (реального 

мира, окружающего человека, 

условий его жизни; 

общественного самосознания 

народа, его менталитета, 

национального характера, 

образа жизни, традиций, 

обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

 

Развитие новых 

лингвистических дисциплин, в 

центре внимания которых 

становится человек как 

носитель языка (языковая 

личность). 

Лингвокультурология как 

наука, объектом 

изучения которой является 

язык и культура нарда. 

Концéпты как ключевые слова, 

характеризующие 

национальную культуру. 

Прецедентные имена или 

тексты как важнейшее 

явление, которое имеет 

культурологическую ценность 

единиц, в которых наиболее ярко 

проявляется кумулятивная функция 

языка (отражение предметов и 

явлений материального мира, 

социальных факторов, социального 

опыта народа, его деятельности, 

насущных потребностей и т.п.) 

 

 

Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят 

«следы» национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный анализ примеров 

слов-концептов, характеризующих 

национальную культуру. 

 

 

 

 

 

Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, 

имеющих культурологическую 

ценность. 

 

 

 

Поиск примеров безэквивалентной 

лексики в разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших слов и 

др.) и предлагаемых текстах. 
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и изучается современной 

лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как 

группа слов, трудно 

переводимых на другие языки 

и обозначающих реалии жизни 

данного культурно-языкового 

сообщества, которые не 

зафиксированы в других 

языках. 

Основные группы 

безэквивалентной лексики: 

фразеологические единицы, 

историзмы, 

слова-наименования 

традиционного русского быта, 

фольклорная лексика и др. 

2. Функциональная стилистика 

 Функциональн

ые 

разновидности 

русского языка 

Функциональная стилистика 

как раздел лингвистики, 

который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке 

систему функциональных 

разновидностей литературного 

языка в их взаимном 

соотношении и 

взаимодействии. 

 

Современное учение о 

функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорная речь, 

функциональные стили 

(официально-деловой, 

научный, публицистический), 

язык художественной 

литературы (повторение 

изученного). 

 

Учёт основных факторов при 

разграничении 

функциональных 

разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные 

функции речи) и 

лингвистических факторов 

(основные особенности речи, 

типичные языковые средства). 

Речевой жанр как 

относительно устойчивый 

Объяснение целесообразности 

обращения к стилистике на 

заключительном этапе изучения 

родного языка в школе. 

 

 

 

 

Обобщение изученного о 

функциональных разновидностях 

языка. 

Обобщение опыта стилистического 

анализа текстов разных 

функциональных разновидностей 

языка. 

 

 

 

 

Установление принадлежности 

текста к определённой 

функциональной разновидности, 

подстилю, жанру речи (на основе 

изученного ранее). 

 

 

 

Установление принадлежности 

текста к определённому речевому 

жанру (простые и ясные случаи). 

Создание собственного речевого 

высказывания (устного или 

письменного) в рамках заданной 

функциональной разновидности и 

речевого жанра. 
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тематический, 

композиционный и 

стилистический тип 

высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие 

определённой 

коммуникативной цели, 

завершённость, связь с 

конкретной сферой общения. 

 

 

Характеристика лексики с 

точки зрения её 

стилистической 

маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, 

разговорные. Стилистические 

синонимы как основные 

ресурсы функциональной 

стилистики. 

 

 

Дифференциация нейтральной, 

книжной разговорной лексики. 

Составление и подбор 

синонимического ряда, состоящего из 

стилистических и 

семантико-стилистических 

синонимов (без введения терминов). 

 

 Разговорная 

речь 

Сфера применения разговор-

ной речи: разговорно-бытовая. 

 

Основная функция 

разговорной речи: общение, 

обмен мыслями, 

впечатлениями, мнениями. 

 

Основные разновидности 

разговорной речи: 

разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

 

Основные признаки разго-

ворной речи: 

непринуждённость, 

непосредственность, 

неподготовленность; 

эмоциональность, 

экспрессивность; 

прерывистость и 

непоследовательность; 

оценочная реакция; 

конкретность содержания. 

Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном 

общении. 

 

Языковые средства разговор-

ной речи: 

лексические (разговорная и 

просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков 

разговорной речи. 

 

Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) разговорной речи. 

 

Обобщение собственного речевого 

опыта использования невербальных 

средств при устном общении. 

 

Проведение интонационной разметки 

примеров разговорной речи. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в 

разговорной речи; уместное их 

употребление в собственном речевом 

высказывании данного стиля речи. 

 

Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в драматических и 

прозаических произведениях. 
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эмоционально-экспрессивной 

окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; 

активность слов конкретного 

значения и пассивность слов с 

отвлечённо-обобщённым 

значением и др.), 

морфологичес-

кие (грамматические формы с 

разговорной и просторечной 

окраской; преобладание 

глагола над существительным; 

частотность местоимений, 

междометий, частиц; 

пассивность отглагольных 

существительных, причастий и 

деепричастий), 

синтаксические (активность 

неполных, побудительных, 

восклицательных, 

вопросительных предложений, 

обращений, вводных слов 

разных групп; преобладание 

простых предложений; 

ослабленность синтаксических 

связей, неоформленность 

предложений, разрывы 

вставками; повторы; 

использование инверсии, 

особая роль интонации). 

 

Основные жанры 

разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ, сообщение, 

спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское 

письмо, дневниковые записи и 

др. 

 

Новые жанры разговорной 

речи, реализующиеся с 

помощью 

интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение 

и др. * Особенности 

организации диалога 

(полилога) в чате. * Основные 

правила речевого поведения в 

процессе чат-общения. 

 Скайп как форма организации 

устного общения в 

интернет-пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров 

разговорной речи. 

Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием 

элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого 

опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил 

построения речи и речевого 

поведения в рамках общения в 

интернет-пространстве. 

 

 

 Официально-де Сфера применения: админи- Объяснение основных 
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ловой стиль стративно-правовая. 

 

Основные функции офици-

ально-делового стиля: 

сообщение информации, 

имеющей практическое 

значение, в виде указаний, 

инструкций. 

 

Основные разновидности 

(подстили) офици-

ально-делового стиля: 

законодательный, 

дипломатический, 

административно-канцелярски

й. 

Основные 

особенности офици-

ально-делового стиля: 

императивность 

(предписывающе-долженству

ющий характер); 

стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме 

(шаблону), логичность, 

официальность, 

бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное 

использование языковых 

средств. 

 

Языковые средства офици-

ально-делового стиля: лек-

сические (слова в прямом 

значении, профессиональные 

термины, слова с 

официально-деловой 

окраской, сочетания 

терминологического 

характера, речевые клише, 

общественно-политическая 

лексика; отглагольные 

существительные, языковые 

штампы; сложносокращённых 

слов, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной 

лексики), 

морфологические (преоблада

ние имени над местоимением; 

употребительность 

отглагольных 

существительных на -ени(е) и 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков офици-

ально-делового стиля. 

Анализ речевых образцов 

официально-делового стиля речи с 

точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля 

речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

 

 Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) официально-делового 

стиля. 

  

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; 

уместное их употребление в 

собственных речевых высказываниях 

данного стиля речи. 

 Анализ и редактирование примеров 

неуместного использования речевых 

штампов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров офици-

ально-делового стиля речи. 
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с приставкой не- отымённых 

предлогов, составных союзов, 

числительных), 

синтаксические (усложнённо

сть синтаксиса - сложные 

синтаксические конструкции; 

предложения с причастными 

оборотами, большим 

количеством однородных 

членов; преобладание 

повествовательных 

предложений, использование 

страдательных конструкций, 

конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными 

существительными, 

употребление сложных 

предложений с чётко 

выраженной логической 

связью; прямой порядок слов). 

 

Основные жанры офици-

ально-делового стиля: 

законодательный подстиль: 

постановление, закон, 

указ; гражданские, уголовные 

и другие акты 

государственного значения; 

дипломатический 

подстиль: международный 

договор, соглашение, 

конвенция, 

меморандум, дипломатическая

 нота, коммюнике; 

административно-канцелярс

кий подстиль: устав, договор, 

приказ, письменное 

распоряжение, расписка, 

заявление, справка, 

доверенность, автобиография, 

характеристика, официальное 

объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное 

письмо, инструкция, 

резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный 

телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные 

виды юридической 

документации: исковое 

заявление, протокол допроса, 

обвинительное заключение, 

акт экспертизы, кассационная 

Обобщение собственного речевого 

опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля 

речи. 
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жалоба и др. 

 Научный стиль 

речи 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного 

стиля: сообщение научной 

информации, её объяснение с 

представлением системы 

научной аргументации. 

Основные разновидности 

(подстили) научного стиля: 

собственно научный, 

научно-информативный, 

научно-справочный, 

научно-учебный, 

научно-популярный. 

Основные особенности науч-

ного стиля: 

обобщённо-отвлечённый 

характер изложения, 

подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, 

информативная 

насыщенность, объективность 

изложения, безóбразность 

речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный 

характер использования 

языковых средств. 

 

 

Языковые средства научного 

стиля: лексические (абстракт

ная лексика, научные термины, 

сочетания 

терминологического 

характера, речевые клише, 

отглагольные 

существительные со 

значением действия, слова, 

указывающие на связь и 

последовательность мыслей; 

отсутствие образности, 

экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (

преобладание имени над 

глаголом, частотность 

существительных со 

значением признака, действия, 

состояния; частотность форм 

родительного падежа, 

употребление единственного 

числа в значении 

множественного, частотность 

имён числительных), синтак-

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков 

научного стиля речи. 

Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного 

стиля речи (тексты школьных 

учебников, статьи, лекции, словари, 

справочные пособия, энциклопедии, 

устные ответы на уроке, инструкции 

и др.) с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного 

стиля речи. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

 Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научного 

стиля; уместное их употребление в 

собственном речевом высказывании 

данного стиля речи. 

 

Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ 

объяснения происхождения и 

значения термина. ** Роль греческих 

и латинских словообразовательных 

элементов в создании научных 

терминов. 

Работа с терминологическими 

словарями. 

Составление терминологических 

словариков на основе учебников по 

разным школьным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее 



 

 

 130 

 

сические (преобладание 

простых осложнённых и 

сложноподчинённых 

предложений; использование 

пассивных, 

неопределённо-личных, 

безличных конструкций, 

вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных 

оборотов). 

Термины и их употребление в 

текстах научного стиля речи. 

Терминологические словари. 

 

Основные жанры научного 

стиля: собственно научный 

подстиль: монография, 

научная статья, научный 

доклад, рецензия, дипломная 

работа, диссертация; 

научно-информативный 

подстиль: реферат, тезисы, 

аннотация, патентное 

описание; 

научно-справочный 

подстиль: словарь, словарная 

статья, справочник, научный 

комментарий к тексту 

библиография; 

научно-учебный подстиль: 

учебник, учебное пособие, 

лекция, рецензия; сообщение, 

доклад ученика; 

научно-популярный 

подстиль: статья, очерк, 

лекция, научно-популярная 

беседа. 

 

Текст школьного учебника как 

образец научно-учебного 

подстиля научной речи . 

План и конспект как форма 

передачи содержания научно-

го текста. 

Научно-популярные книги о 

русском языке как образцы 

научного стиля речи. 

 

Словарная статья как текст 

научно-справочного подстиля 

научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и 

распространённых жанров научного 

стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение собственного речевого 

опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров научного стиля речи 

(научно-учебный, 

научно-справочный, 

научно-информативный и 

научно-популярный подстили). 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача 

содержания научного текста в виде 

плана, тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов 

работы со словарями в поисках необ-

ходимой информации (в том числе и с 

Интернет-словарями и 

справочниками). 

Устный или письменный пересказ 

научного текста; создание устного 

или письменного текста-рассуждения 

на заданную лингвистическую тему и 

др. 
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содержание лингвистической 

информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи 

чужой речи в текстах научного 

стиля. 

Сообщение на лингвистичес-

кую тему как вид речевого 

высказывания научного стиля 

речи. 

 Публицистичес

кий стиль речи 

Сфера применения: общест-

венно-политическая. 

Основные 

функции публицистического 

стиля: сообщение 

информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности 

(подстили) публицисти-

ческого стиля: 

газетно-публицистический, 

радио- и тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 

Основные особенности пуб-

лицистического стиля: логич-

ность, образность, эмоцио-

нальность, оценочность, 

призывность; чередование 

экспрессии и стандарта. 

 

Языковые средства публи-

цистического стиля: лек-

сические (торжественная 

лексика, 

общественно-политическая 

лексика и фразеология; 

публицистические речевые 

штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в 

переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, 

гипербол, воздействующих на 

читателей), морфологичес-

кие (активное использование 

личных местоимений 1-го и 

2-го лица и соответствующих 

форм глагола; единственного 

числа в значении 

множественного; глаголов в 

форме повелительного 

наклонения; причастий на 

-омый и 

т. д.), синтаксические (распро

странённость экспрессивных 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков 

публицистического стиля речи. 

 Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

(подстилю) публицистического стиля 

речи. 

Анализ речевых образцов пуб-

лицистического стиля речи с точки 

зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля речи. 

Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

  

 

 

Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; уместное 

их использование в собственных 

речевых высказываниях, 

создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика наиболее 
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конструкций: 

восклицательных 

предложений, риторических 

вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм 

предложений; предложения с 

однородными членами, 

построенные по законам 

градации - усиления значения; 

парцелляция; повторы слов и 

союзов). 

 

Основные 

жанры публицистического 

стиля: 

газетно-публицистический 

подстиль: информационные: 

заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: беседа, 

проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, 

отзыв, 

обзор; художественно-публици

стические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистский 

подстиль: 

интервью, пресс-конференция, 

встреча «без галстука», 

телемост; ораторский 

подстиль: 

публичное выступление на 

митинге, собрании; 

дебаты, напутственная 

речь, тост; рекламный 

подстиль: очерк, 

объявление-афиша, плакат, 

лозунг. 

распространённых жанров 

публицистического стиля речи. 

Обобщение собственного речевого 

опыта анализа речевого 

высказывания в рамках типовых 

жанров публицистического стиля 

речи. 

Создание портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке), 

небольшой по объему проблемной 

статьи, репортажа-повествования о 

событии (посещении театра, 

экскурсии, походе), репор-

тажа-описания памятника истории 

или культуры (родного города, 

поселка, улицы, музея). 

 

 Язык 

художественной 

литературы 

Сфера 

применения: художественная 

(произведения 

художественной литературы). 

Основная функция языка 

художественной литературы: 

воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности 

языка художественной 

литературы: лирика, эпос, 

драма. 

Основные особенности языка 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) 

и лингвистических признаков языка 

художественной литературы. 

Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности 

языка художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения 

проявления в них основных 

признаков данной функциональной 

разновидности языка. 
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художественной литературы: 

художественная образность; 

эмоциональность, 

экспрессивность, 

индивидуализированность; 

подчинённость использования 

языковых средств образной 

мысли, художественному 

замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на 

читателей. 

 

Языковые средства языка 

художественной литературы: 

лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, 

широкое использование 

лексики в переносном 

значении, фразеологизмов, 

разнообразных тропов и фигур 

речи; намеренное 

столкновение разностилевой 

лексики), мор-

фологические (экспрессивное 

употребление разнообразных 

морфологических 

средств), синтаксические (ис

пользование всего арсенала 

имеющихся в языке 

синтаксических средств, 

широкое использование 

разнообразных 

стилистических фигур). 

 

Троп как это оборот речи, в 

котором слово или выражение 

употреблено в переносном 

значении с целью создания 

образа. Основные виды 

тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, 

аллегория, эпитет, гипербола, 

литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические 

фигуры, стилистические 

фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём 

особого стилистически 

значимого построения 

словосочетания, предложения 

или группы предложений в 

тексте. Основные фигуры 

речи: инверсия, антитеза, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах 

изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических 

(звукопись), словообразовательных 

(индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные 

предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.). Использование 

тропов и фигур речи для создания 

образности художественной речи 

(обобщение). 

 

Работа со словариком «Тропы и 

фигуры речи». 

 Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих 

фрагментов. 

 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров языка 

художественной литературы. 

Обобщение собственного речевого 

опыта анализа языка художественной 

литературы. 

Анализ художественных текстов, 

построенных на смешении стилей 

речи.. 

 Анализ трудных случаев 

установления принадлежности текста 

к определённой функциональной 
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умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, 

анафора, эпифора и др. 

 

Основные жанры худо-

жественной литературы: 

лирика: ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; 

эпос: рассказ, повесть, роман, 

эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, 

биография; драма: трагедия, 

комедия, драма, мелодрама, 

водевиль. 

Смешение стилей как приём 

создания юмора в 

художественных текстах. 

разновидности, подстилю, жанру 

речи. 

 

 

3 Культура речи 

 Культура речи 

как раздел 

лингвистики 

Культура речи  как раздел 

лингвистики, в котором 

изучаются нормы русского 

литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

правописные), а также нормы 

построения речевого 

высказывания (устного и 

письменного) в рамках 

определённой 

функциональной 

разновидности языка и в 

соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение 

нормами литературного языка 

в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и 

организовать языковые 

средства, которые в 

определённой ситуации 

общения способствуют 

достижению поставленных 

задач коммуникации; 

соблюдение в процессе 

общения речевых правил 

поведения. 

 

Основные компоненты 

культуры речи: языковой (или 

нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), 

коммуникативный (изучение 

особенностей выбора и 

Объяснение важности овладения 

навыками культуры речи для каждого 

носителя языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение соотношения понятий 

«компоненты культуры речи» и 

«качества речи» (языковой компонент 

- правильность речи; 

коммуникативный компонент 

(точность, уместность, 

содержательность, логичность, 

ясность (доступность), богатство, 
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употребления языковых 

средств в соответствии с 

коммуникативными задачами 

речевого общения) и 

этический (описание речевого 

этикета, эффективных 

приёмов общения). 

 

 

Качества образцовой речи 
как свойства речи, которые 

обеспечивают эффективность 

коммуникации и 

характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: 

правильность, точность, 

уместность, содержательность, 

логичность, ясность 

(доступность), богатство, 

выразительность, чистота, 

вежливость. 

выразительность речи; этический 

компонент чистота, вежливость 

речи). 

 

 Языковой 

компонент 

культуры речи 

Языковые нормы (нормы 

литературного языка, 

литературные нормы) как 

правила использования 

языковых средств в речи. 

Норма как образец 

единообразного, 

общепризнанного 

употребления элементов языка 

(слов, словосочетаний, 

предложений). 

Языковые нормы как явление 

историческое. Изменение 

литературных норм, 

обусловленное развитием 

языка. 

 

Основные виды норм 

современного русского 

литературного языка: 

произносительные 

(орфоэпические, 

интонационные), лексические, 

грамматические 

(морфологические, 

синтаксические), правописные 

(орфографические, 

пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела 

«Культура речи» с другими 

разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в 

собственной речевой практике. 

Анализ примеров, иллюстрирующих 

изменения литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение основных норм 

современного литературного 

произношения: произношение 

безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а 

также русских имён и отчеств. 

Интонационный анализ предло-

жений. Выразительное чтение текста 

с соблюдением основных 

интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его значения 

и стилистической окраски. 

 

Нормативное употребление форм 

слова, построение словосочетаний 

разных типов, правильное построение 
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морфологией и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные нормативные 

словари русского языка: 

орфографические, 

орфоэпические, 

грамматические словари; 

словари лексических 

трудностей русского языка; 

словари паронимов, 

синонимов, антонимов, 

фразеологические словари 

русского языка и др. 

 

Правильность как качество 

речи, которое состоит в 

соответствии её принятым 

нормам литературного языка и 

достигается благодаря знанию 

этих норм и умению их 

применять при построении 

устного и письменного 

речевого высказывания. 

предложений разных синтаксических 

конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического 

стилей. 

 

Работа с нормативными словарями 

русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими 

словарями; словарями лексических 

трудностей русского языка; 

словарями паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологическими 

словари русского языка и др. 

 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. 

Исправление ошибок, связанных с 

правильным употреблением слов и 

грамматических конструкций в 

устной и письменной речи. 

 

 Коммуникатив

ный компонент 

культуры речи 

Коммуникативный компонент 

культуры речи как требование 

выбора и употребления 

языковых средств в 

соответствии 

с коммуникативными 

задачами общения. 

Необходимость владения 

функциональными 

разновидностями языка, а 

также умение ориентироваться 

на условия общения – важное 

требование культуры речи. 

Точность как 

коммуникативное качество 

речи, которое состоит в 

соответствии её смысла 

отражаемой реальности и 

коммуникативному замыслу 

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм 

в собственной речевой практике. 

 

 

 

 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения соответствия их 

критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, 

ясности, богатства и выразительности 

речи. 

Выбор наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферой и 

ситуацией речевого общения. 
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говорящего. Точность как 

требование правильности 

словоупотребления, умения 

выбирать необходимый 

синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и 

др. 

Уместность как строгое 

соответствие речи, условиям и 

задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, 

избранному жанру и 

функциональной 

разновидности языка; как 

способность пользоваться 

стилистическими ресурсами 

языка в соответствии с 

обстановкой общения. 

Содержательность речи как 

наличие в высказывании чётко 

выраженных мыслей, чувств, 

стремлений, желаний, что во 

многом зависит от словарного 

запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить 

самые различные свои мысли и 

оттенки мыслей, 

Логичность речи как 

логическая соотнесенность 

высказываний или частей 

одного высказывания, 

связность мыслей, ясный 

композиционный замысел 

текста. 

Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество 

речи, которое облегчает 

восприятие и понимание 

высказывания при сложности 

его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего 

(пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, 

максимально учитывая при 

этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

Богатство как 

коммуникативное качество 

речи, которое определяется 

способностью выразить одну и 

ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение 

разными способами, используя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ примеров 

неуместного, стилистически не 

оправданного употребления тропов, 

излишнего украшательства речи, 

использования слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля. 
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разнообразные языковые 

средства (лексические, 

грамматические, 

интонационные, 

стилистические и др.). 

Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство 

русского языка. 

Словообразование как 

источник богатства речи. 

Выразительность как 

качество речи, состоящее в 

выборе таких языковых 

средств, которые позволяют 

усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и 

интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и 

чувства. Достижение 

выразительности речи 

использованием 

разнообразных 

изобразительных средств 

языка (тропов, риторических 

фигур и др.), 

фразеологических оборотов, 

пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности 

фонетики, интонации, 

лексики, фразеологии, 

грамматики. Невербальные 

средства выразительности 

(жесты, мимика, 

пантомимика). 

 

Неуместное, стилистически не 

оправданное употребление 

тропов, излишнее 

украшательство речи, 

использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного 

стиля как недостаток речи. 

 Этический 

компонент 

культуры речи 

Этический компонент 

культуры речи как применение 

правил поведения, связанных с 

речевым выражением 

нравственного кодекса народа; 

строгий запрет на 

сквернословие разговор на 

«повышенных тонах» в 

процессе общения. 

 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм 

поведения в собственной речевой 

практике. 

 

 

 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 
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Речевой этикет как правила 

речевого поведения 

(обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в 

ней лишних слов, 

слов-сорняков, 

нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, 

нецензурных). 

Вежливость речи как 

соответствие её 

коммуникативным нормам 

поведения. Это качество речи 

предполагает знание речевого 

этикета и умение применять 

его в разных ситуациях 

общения; желание и 

внутреннюю потребность 

человека общаться 

доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность 

уважительно относится к 

собеседнику даже в непростой 

ситуации общения. 

 Соблюдение правил речевого 

поведения во время 

обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия).  

Этикетные формулы 

выражения несогласия с 

собеседником, вежливого 

отказа в выполнении просьбы. 

 Основные ошибки 

аудирования, которые мешают 

эффективности общения во 

время спора, диспута, 

дискуссии. 

 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка с точки зрения соответствия их 

критериям чистоты и вежливости 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил речевого 

поведения при проведении диспута 

(дискуссии) на заданную тему. 

 

4. Повторение в конце учебного года.   

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ   (10 ч  – в 

течение всего учебного года) 

Резервные часы (17 часов) 

 

 

Литература 

Содержание программы 

10 класс (102 часов) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как 
определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 

1860–1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к реалиям 
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современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова  и др. «Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Но- 
вые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие 

отечественной и мировой культуры 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА  

А.Н. Островский 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 
нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

И.А. Гончаров  
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя  противоречивость натуры героя, её соотнесённость 

с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно- композиционное 
значение главы «Сон Обломова». Роль дета- ли в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в 

судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С.Тургенев  
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема 

цикла. 
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской 

интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 
Кирсановых.  Любовная линия в романе и её место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и 
философская  насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в 

тематике и образах стихотворений. 

Н.А.Некрасов  
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив 
правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её 

яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны 
Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

Проблема счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно- 

композиционное звучание. 
Ф.И.Тютчев  

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиционной русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого 
«я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

А.А.Фет  
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в 

творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 
любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально -мелодический принцип организации стиха и 

роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 

А.К. Толстой  
А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 
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устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, 

обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 
М.Е.Салтыков-Щедрин  

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пескарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности  в  щедринских  сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Н.С.Лесков  

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 
стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 
Л.Н.Толстой  

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 
Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны 

и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 
духовного самосовершенствования Андрея Бол- конского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость 

жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 
Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова  и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и 
образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа- эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 
Ф.М.Достоевский  

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. 
Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпи- лога в раскрытии 

авторской позиции в романе. 

А.П.Чехов  
Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 
«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический 

образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 
 

Содержание программы 

11 класс (102 часов) 
Введение  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий 

отечественной исто- рии. Единство и целостность гуманистических традиций рус- ской культуры на фоне 

трагедии «расколотой лиры» (разделе- ние на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» 
как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», переживших своё 
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время. 

Русская литература начала XX века 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. 

Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от  апокалиптических ожиданий и пророчеств до 

радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

И.Бунин 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 
Органическая связь по- эта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и 

образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии 

вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 
М.Горький  

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.Куприн  
Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 
Серебряный век русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные 

открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение 
особого статуса художника в  обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, 

акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты - символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К.М. Фофанова, К.К. 
Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 

Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной выразительности. Старшее 

поколение символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и др.) и 
младосимволисты (А.А. Блок, А. Белый, И. Иванов и др.). 

Поэзия Брюсова и Бальмонта 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют символистов. 

Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. «Элементарные слова о 
символической поэзии» К.Д. Бальмонта. 

А.Блок  

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных 
верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о 

России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры апостолов 

новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Преодолевшие символизм. 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и  кубофутуризм  (группа  «будетлян»).  Творчество  В. Хлебникова и его 

«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н.А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 
образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский.  

Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по 
выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность  лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. 

Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского 

Н.С.Гумилёв 
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 
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гумилёвского  неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилёва. Тема истории и 

судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

А.Ахматова 
Психологическая глубина и яркость любовной лирики  А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике 

А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа 

страдающего на- рода. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти 

и образ «бесслёзного» па- мятника в финале поэмы. 
М.Цветаева.  

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М.И. 

Цветаевой как  лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 
произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие 

её поэзии. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  
Развитие традиций отечественной сатиры  в  творчестве А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, 

Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Т. Аверченко дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов 

комического. 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений, литературный процесс 

20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 
публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. 

Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И.Г. 

Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый  год» Б.А. Пильняка и др.). 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «рас- колотой лиры» (отъезд за границу И.А. 

Бунина, И.С. Шмелёва, А.М. Ремизова, Г.В. Иванова, Б.К. Зайцева, М.И. Цвета вой, А.Т. Аверченко и др.). 
Тема Родины и революции в произведениях писателей «но- вой волны» («Чапаев» Д.А. Фурманова, 

«Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И.Э. Бабеля, «Донские рассказы» М.А. Шолохова, «Сорок первый» Б.А. 

Лавренёва и др.). 
Развитие  жанра  антиутопии  в романах Е.И. Замятина 

«Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр- кость и сатирическая заострённость 
новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах 

И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать сту- льев» и «Золотой телёнок». 

В.Маяковский 
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» 

нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 
Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» 

как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 
С.Есенин  

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 
Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-философская 
проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Литературный процесс 30 – начала 40-х годов.  

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литера- туре и искусстве. Сложное единство оптимизма и 

горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 
О.Э. Мандельштам.  
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Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О.Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство 

поэта. 
А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских  

преобразований.  Проблемы  народа  и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 
Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

М.Шолохов  

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского казачества в 
романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 
вневременное в проблема- тике шолоховского романа-эпопеи. 

М. А. Булгаков 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 
самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, 

Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 
Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова  в  

рома- не. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике  «Мастера и Маргариты». 
Б.Л. Пастернак 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека 

и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. 
Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

А.П.Платонов  

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 
мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. 

Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль 
«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времён войны 

(А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л.М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман  и др.). 
Лирика военных лет. Песенная поэзия В.И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. Ошанина, Е.А. 

Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя»  М.И. Алигер, «Сын» П.Г. Антокольского, 
«Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное 

произведение времён войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К.М.  Симонова,  «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Спутники» В.Ф. Пановой, 
«Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. Полевого, «Судьба человека» М.А. 

Шолохова и др. 

А. Т. Твардовский  

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 
основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах 

истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете 
исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Литературный процесс 50-80 – х годов  

Осмысление Великой Победы 1945 года  в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю.В. Друниной, М.А. 
Дудина, М.К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталин- града» В.П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа ли- тературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Д. Дудинцева, В.Ф. Тендрякова, В.С. Розова, В.П. 

Аксёнова, А.И. Солженицына и др. 
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е.А. 
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Евтушенко, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Б.А. Ахмадулиной, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова и 

др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю.В. Бондарева, К.Д. 
Воробьёва, А.А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

«Деревенская  проза»  1950–1980-х годов. Произведения С.П. Залыгина, Б.А. Можаева, В.А. 

Солоухина, Ю.П. Казакова, Ф.А. Абрамова, В.И. Белова и др. Повести В.Г. Распутина «Последний срок», 
«Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А.В. Вампилова, прозы В.П. 

Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю.О. Домбровского, В.Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов.  Рома- ны В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В.А. Чивилихина. 
«Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О.В. Волкова, А.В. Жигулина. 

В. Шукшин  

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В.М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и 
глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема  города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

Н.Рубцов  
Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного 

очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического  слова  Н.М. Рубцова. 

В.Астафьев  
Натурфилософия В.П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 

произведений писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества 

В.П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 
В.Распутин  

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 

космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического 
анализа в «катастрофическом пространстве» В.Г. Распутина 

А.Солженицин .  

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести  «Один день Ивана Денисовича». Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 
Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрёнин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 
Символичность финала рассказа и его названия. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и эли- тарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 
Реалистическая проза.  Глубокий  психологизм,  интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б.П. Екимова, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова и др. 

Новейшая проза Л.С. Петрушевской, С.Е. Каледина, В.П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. 
Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В.С. Маканина, З. Прилепина, Л.Е. Улицкой,  Т.Н. 

Толстой, В.С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 
словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В.О. Пелевина, её 

«игровой» характер. 
Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И.М. Губерман, Д.А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни 

погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни 
с культурой разных эпох. 

 

Родной язык (русский) 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной 

культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать 
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мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие материальной и духовной 

жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Строй и 

употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов 

языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный язык. 

Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и 

курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной речи 

жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. Лингвистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 

процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области гласных и 

согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Макаронический 

язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. 

Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 

(металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и 

в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция 

культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, 

нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного способа словесного 

выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). Составление 

языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 
 7. Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их взаимосвязь и 

различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 
социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный 

язык. Разновидности родного (русского) литературного языка: официально-деловой, научный и 
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публицистический стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

8. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное произведение. 
Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность (структурность). 

Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его языкового (словесного) 

выражения. 
Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - раскрытие 

темы, материал действительности и соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные 

автором и отражающие его отношение к теме. 
Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их словесное 

выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 
Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось 

смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета при рассмотрении 

строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал действительности - языковой материал 
-композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием». 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. Лингвистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ 

разговорной речи.  

9. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и 

бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись.  
Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двухсложные и 

трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. 

Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. Мужская, женская, дактилическая, 
гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. 

Четверостишие, двустишие, трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. 

Акцентный и свободный стих. 
Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических 

конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, 

звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. 

Твардовский). 
 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с включением регионального 

компонента, работа со словарями и справочниками. 

10. Лингвостилистический анализ прозаического текста 
Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. 

Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, 
историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоционально 

окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, 

местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. 
Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения 

главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение 
предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. 

Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. 
Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов (в 

том числе писателей Черноземья). 

11. Итоговое занятие. 



 

 

 148 

 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных 

текстов. Презентация работ. 

 

Родная литература (русская) 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Введение ( 1 час) 

Предмет и задачи курса. Художественное произведение как эстетический объект. Состав и строение 

литературного произведения, его художественная целостность. 
Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу художественного текста с выходом на проблему 

целостности художественного произведения. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: И. А. Бунин. Красавица; 
для самостоятельного анализа: А. П. Чехов. Пари. 

2. Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения ( 1 час) 

Литературоведение в ряду других научных дисциплин (эстетика, история, культурология, семиотика, 
лингвистика, социология, теория межличностного общения, религиоведение, философия, учение о 

мифотворчестве). Поэтика как наука о системе средств выражения в литературных произведениях, о 

художественном использовании средств языка. Историческая, частная и общая поэтика. Различные 

контексты употребления термина «поэтика». 
Л. Н. Толстой об авторском и читательском видении идеи произведения. А. А. Потебня об идее 

смысловой неопределенности художественного произведения. Идея доступности содержания 

художественного произведения научному знанию, сформулированная А. П. Скафтымовым. Точка зрения М. 
М. Бахтина на вопрос о взаимодействии автора и читателя. Диалог между автором, читателем и 

исследователем. 

Лекционное изложение материала с включением дискуссионных вопросов: 
Нужна ли наука о литературе и есть ли у вас потребность в обращении к ней ? (С привлечением 

материала статьи Л. Н. Толстого «Что такое искусство ?».) 

Какая часть наиболее ценна в художественном произведении — форма или содержание? Ит. Д. 

Интерпретация стихотворения с опорой на важнейшие литературоведческие 148ттегории {жанру 
тематика, средства художественной выразительности и др.). 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: А. С. Пушкин. «Напрасно я бегу к сионским высотам…»; 
для самостоятельного анализа: Ф. И. Тютчев. «С горы скатившись, камень лег в долине…», Последний 

катаклизм. 

3. Природа искусства как исходная категория поэтики ( 2  часа) 

Обращенность поэтики к проблеме творчества (греч. Poietiketechne — творческое искусство). Тайна 
творчества. Познание, созидание, самовыражение и общение как основа творчества. Художник и его 

творение. Творчество как сплав осознанного и непреднамеренного. 

Аналитическая беседа с привлечением высказываний писателей и мыслителей о природе 
творчества, биографических фактов из жизни писателей, отображающих особенности творческого 

процесса. 

Обсуждение дискуссионного вопроса: подвластно ли творение творцу? 
Литературный материал: 

■ для анализа на уроке: анализ фрагмента из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: сцена с художником 

Михайловым (ч. 5, гл. X); А. А. Фет. «На кресле 148тваляясь, гляжу на потолок…»; 

■ для самостоятельного анализа: М.Ю.Лермонтов. Поэт (1828). 
4. Вопрос о назначении искусства (1 час) 

Сущность и назначение искусства слова как вечная тема в литературе. Проблема соотнесения 

искусства и действительности. Обыденная жизнь и творчество как две реальности человеческого сознания. 
Тема поэта и поэзии в русской классической литературе. 

Урок-исследование, включающий анализ стихотворения и рассказа с привлечением ранее изученных 

произведений на тему «искусство и жизнь». 
Литературный материал: 

■ для анализа на уроке: Н. С. Гумилев. Слово; И. А. Бунин. Книга; 

■для самостоятельного анализа: А. С. Пушкин. Египетские ночи (фрагмент); М. Ю. Лермонтов. «Есть речи – 

значенье…»; В. В. Вересаев. Состязание. 
5. Структурная организация художественного текста. Форма и содержание художественного 
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произведения ( 2  часа) 

Художественное произведение как целостная система. Выделение и систематизация элементов 

художественного текста. Законы внутренней связи и соотношения различных уровней художественного 
целого. 

Форма и содержание как философские категории и литературоведческие понятия. Единство формы и 

содержания. Содержание как органичный сплав изображенного и выраженного. Форма как содержание в его 
непосредственно воспринимаемом бытии. Понятие целостности художественного произведения. Проблема 

дисгармоничного и гармоничного соотношения формы и содержания. Анализ художественного 

произведения: условность выделения отдельных элементов художественной формы и содержательных 
планов произведения. Формальные элементы художественного текста (стиль, жанр, композиция, ритм). 

Элементы художественного текста, носящие содержательный характер (тема, фабула, конфликт, характер, 

обстоятельства, идея, проблема и др.). 

Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Рассмотрение слагаемых формы и 
содержания художественного произведения в их взаимосвязи и в соответствии с художественной задачей 

автора. Эвристическая беседа на основе сопоставления высказываний писателей и критиков о проблеме 

соотношения формы и содержания. Анализ художественных текстов с актуализацией проблемы 
взаимозависимости формы и содержания. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: стихотворения В. К. Тредиаковского, А. А. Фета, В. Я. Брюсова, А. Крученых, В. 

Хлебникова, И. А. Бунина; И. С. Тургенев. Нищий; М. Горький. Вывод; 
для самостоятельного анализа: С. А. Есенин. «Шел Господь пытать людей в любови…»; А. П. Чехов. Казак. 

6. Герменевтика. Интерпретация художественного произведения (2  часа) 

Герменевтика как наука о понимании и истолковании текста, учение о принципах его интерпретации. 
Происхождение понятия «герменевтика». Воззрения немецкого философа и филолога Ф. Шлейермахера на 

проблему понимания. 

Лекция с элементами дискуссии, обсуждение вопросов: 
Возможно ли абсолютно точное, адекватное авторскому замыслу истолкование текста, 

«правильное» прочтение художественного произведения? 

Что значит «понять произведение» ? 

В каком отношении с точки зрения постижения идеи произведения находятся автор и читатель? 
В каком случае читателя можно назвать творцом и соавтором ? 

Как соотносятся индивидуальное начало исследователя и смысл произведения, вложенный в него 

автором ? 
Литературный материал: 

для анализа на уроке: В. М. Гаршин. Attalea princeps; 

для самостоятельного анализа: В. М. Гаршин.Красный цветок. 

 

11 класс 

1. Автор в художественном произведении ( 2  часа) 

Автор- повествователь - писатель. Образ автора в художественном произведении, его 
духовно-биографический опыт. Голос автора в произведении и авторская позиция. Способы введения 

авторской оценки. Позиция автора с учетом жанрово-родового аспекта. Типы авторской эмоциональности: 

героический пафос, трагический пафос, ироническая интонация, саркастическое восприятие мира, 
благодарное приятие жизни, идиллический настрой. Степень «самоустраненности» автора. Отношения 

между автором и героем. Повествователь в его отношении к персонажам, способы повествования (авторское 

повествование, сказ). Композиция способов повествования. Сказ. 

Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Аспектный анализ рассказа Н. С. 
Гумилева с точки зрения выраженной в нем авторской позиции и смены способов повествования. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: привлечение произведений, входящих в программу основной школы курса 
«Литература» (А .  С. Пушкин. Повести Белкина; Н. С. Лесков. Левша; рассказы М. М. Зощенко); Ф. М. 

Достоевский. Сон смешного человека; 

для самостоятельного анализа: Н. С. Гумилев. Скрипка Страдивариуса. 
2. Сюжет художественного произведения (2  часа) 

Сущность триады: сюжет- обстоятельства -действие. Внешнее и внутреннее действие. Хроникальные 

и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. Источники сюжетов: заимствованные сюжеты, исторические 

факты, биографический материал, авторский вымысел. Функции сюжета: выявление характера героя, 
скрепление изображенных событий, воссоздание жизненных противоречий. Сюжетосложение. Компоненты 
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сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. «Необязательные» компоненты 

сюжета: пролог, предыстория, лирическое отступление, эпилог, послесловие. 

Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Аспектный анализ рассказа Л. Н. 
Андреева с точки зрения особенностей сюжета и фабулы. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: Л. Н. Андреев. Что видела галка; 
для самостоятельного анализа: Л. Н. Андреев. Предстояла кража. 

3. Композиция художественного произведения ( 2  часа) 

Композиция как расположение и соотнесенность компонентов художественной формы: система 
персонажей, сюжетосложение, смена точек зрения в повествовании, соотношение сюжетных и внесюжетных 

элементов, соотнесенность деталей. Композиционные приемы: обрамление повествования, антитеза и 

контраст, нарушение хронологии, умолчание, стык эпизодов. Способы описания особенностей композиции, 

применимость понятия «архитектоника» произведения. 
Урок-практикум с отработкой навыка характеристики композиции художественного текста на 

примере ранее изученных произведений и нового для учащихся текста. 

Литературный материал: 
для анализа на уроке: Л. Н. Толстой. Три смерти; 

для самостоятельного анализа: Л. Н. Толстой. Чем люди живы. 

4. Роль и место конфликта в поэтике произведения (2  часа) 

Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты». Классификация конфликтов с точки зрения 
проблематики произведения (философский, социальный, нравственно-психологический, семейно-бытовой), 

соотношение участников конфликта (конфликт между героями или группами героев, между героем и 

социальной средой, противоречия в душе героя, т. е. внутренний конфликт). Классификация конфликтов с 
точки зрения их разрешимости: замкнутый (локальный) и устойчивый (неразрешимый). Типы конфликтов 

применительно к их развитию (неизменный и трансформирующийся). Связь конфликта с пафосом: 

трагический, комический, героический пафос. Идиллия как отсутствие противоречий. Проблема конфликта в 
историческом ракурсе. Общность конфликтов в произведениях, принадлежащих одной эпохе или 

направлению: античность, средневековье, Возрождение, эпоха классицизма, романтизм, реализм. Роль 

конфликта в драматическом произведении. 

Урок-исследование, формирующий умение выделять конфликтные отношения, описывать совокупность 
конфликтов, определять главный, ведущий, сюжетообразующий конфликт {с  привлечением широкого круга ранее 

изученных произведений). Характеристика особенностей конфликта в романах М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» и А. С. Пушкина «Евгений Онегин», повести Н. В. Гоголя «Шинель», комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и драме А. 
Н. Островского «Гроза». Аспектный анализ рассказа М. А. Булгакова и «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина с точки 

зрения особенностей конфликта. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: А. С. Пушкин. Скупой рыцарь; М. А. Булгаков. Красная корона. 
для самостоятельного анализа: А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери; И. А. Бунин. Убийца. 

5. Художественный образ ( 2  часа) 

Художественный образ как центральная категория поэтики и его функции: обобщение и объяснение 
действительности, выражение авторской оценки, преображение явления действительности. Образная 

система произведения. Классификация образов по объекту изображения: образ автора, образ героя, образ 

времени, образ народа, образ природы и др. Классификация образов по смысловой обобщенности: образы 
индивидуальные, характерные, типические. 

Урок-практикум с привлечением ранее изученного материала. Анализ образной системы рассказа И. А. Бунина 

с учетом выделенной классификации. 

Литературный материал: 
для анализа на уроке: И. А. Бунин. Роман горбуна; 

для самостоятельного анализа'. И. А. Бунин. Волки. 

6. Образ человека в литературе и аспекты его анализа (2 часа) 
Литературный герой (действующее лицо, персонаж, индивидуальный образ, характер, тип, 

собирательный образ). Аспекты анализа образа человека в художественном произведении (способ введения 

персонажа в текст, место в системе персонажей, именование героя, воспитание, образование, среда, портрет, 
интерьер и др.). Герой за рамками произведения, герой в контексте творчества писателя, типическое и 

индивидуальное в герое, герой в контексте литературной традиции. Ситуация раскрытия характера: 

неожиданная, экстремальная, обыденная, круговорот исторических событий. Связь героя с другими 

персонажами: контрастное сопоставление, антитеза, «двойничество», соотнесенность характеров без 
противопоставления. Психологизм в литературе. 
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Урок-семинар с отработкой навыков анализа литературного персонажа. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: И. С. Тургенев. Щи; 
для самостоятельного анализа: И. С. Тургенев. Живые мощи. 

7. Пейзаж и его функции в произведении ( 2  часа) 

Образ природы в литературе. Способы его создания. Соотнесенность трех планов: человек, природа, 
космос. Пейзаж по объекту изображения: природный, урбанистический, космический. Пейзаж и его связь с 

литературными направлениями: сентиментальный, романтический, реалистический. Характеристика 

пейзажа: лирический, экзотический, идиллический, условный, символический, философский. Функции 
пейзажа: фон действия, создание настроения, действующее лицо, символическое обобщение и др. 

Урок-практикум с опорой на изученное в основной школе и в рамках данного курса. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: Н. М. Карамзин. Бедная Лиза {фрагмент)', А. С. Пушкин. Капитанская дочка 
(фрагмент: описание бурана); М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени {фрагмент из повести «Бэла»); Н. 

В. Гоголь. Мертвые души (фрагмент)', И. С. Тургенев. Отцы и дети (фрагмент из главы XI); стихотворение в 

прозе И. С. Тургенева. «Природа»; Ф. И. Тютчев. «Природа — сфинкс. И тем она верней...»; Н. Г. 
Чернышевский. Что делать? (фрагмент: начало четвертого сна Веры Павловны); А. П. Чехов. Волк 

(фрагмент)', 

для самостоятельного анализа: И. А. Бунин. Смарагд. 

8. Функция портрета в художественном произведении ( 2  часа) 
Задачи введения портрета в текст произведения: зрительное представление героя, указание на его 

внутреннюю сущность, выявление его психологического состояния, заострение внимания на авторской 

оценке. Типы литературного портрета: многоплановый, идеализирующий. Возможные компоненты 
портретной характеристики: статическая часть (особенности фигуры, черты лица, одежда), динамическая 

часть (мимика, позы, манера держаться, жест, выражение лица). Способы введения портрета в 

художественный текст: локализованный портрет, «разбитый» портрет. Некоторые принципы создания 
литературных портретов, степень изменчивости портретной характеристики, степень детализации 

портретной зарисовки, сосредоточенность на изображении «внешнего» или «внутреннего» человека через 

портретную характеристику, особенности психологизма, проявленные в портрете. Общий принцип 

портретной характеристики персонажа- установка на читательскую активность. 
Урок-семинар с опорой на сравнительное рассмотрение портретных характеристик персонажей, 

принадлежащих перу разных авторов. 

Литературный материал: 
для анализа на уроке: В. Ходасевич. Встреча; 

для самостоятельного анализа: А. П. Чехов. Красавицы. 

9. Художественная деталь. Символ. Подробность текста (2  часа) 

Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л. Н. Толстой) в системе многочисленных компонентов 
художественного произведения. Художественная деталь в историческом аспекте: усложнение функции 

детали. Отличие подробности от детали. Классификация подробностей и деталей: детали быта, пейзажные 

подробности, детали интерьера, портретные детали, психологическая подробность и др. Символ как знак, 
несущий иносказательный смысл. Отличие символа от аллегории. 

Урок-практикум с опорой на детальный текстовой анализ произведения. 

Литературный материал: 
для анализа на уроке: И. А. Бунин. Старуха; 

для самостоятельного анализа: А. П. Чехов. Рассказ старшего садовника. 

10.  Стиль ( 1 час) 

Стиль: история понятия. Стиль как явление языка и как явление искусства. Влияние особенностей 
эпохи, литературного направления на стиль писателя. Признаки стиля: лексическая окраска, 

ритмико-синтаксический строй повествовательной фразы, явственность или приглушенность авторского 

голоса, метафоричность, темп изложения, место диалога в произведении, особенности композиции, 
своеобразие сюжетной формы. Предметная изобразительность (характер портрета, пейзажа, интерьера и др.), 

символизация, особенности пространства и времени, наличие нескольких стилевых пластов. Великие 

индивидуальные стили в русской классической литературе.  
Урок-семинар с самостоятельным анализом  литературного материала. 

Литературный материал: 

для анализа на уроке: А. И Платонов. Котлован (фрагменты); 

для самостоятельного анализа: А. И Платонов. Котлован (фрагменты). 
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11. Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы (2  часа) 

Виды тропов. Сравнение. Эпитет. Метафора: метафорический эпитет, глагольная и вещественная метафоры, 

овеществление и олицетворение. Метонимия. Синекдоха. Стилистические фигуры: инверсия, хиазм, 
анаколуф, бессоюзие, многосоюзие, апосиопеза (умолчание), анафора, эпифора, параллелизм (прямой и 

отрицательный), риторический вопрос, эллипсис, оксюморон, гипербола, литота, мейозис, ирония. 

Урок-семинар с опорой на работу с фрагментами текстов и обобщением в виде контрольного среза. 
Литературный материал: 

для анализа на уроке \ подборка цитат из разных произведений русской литературы; 

для самостоятельного анализа: лирика (по выбору учащегося). 
12. Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения ( 3  часа) 

Проза и поэзия как две формы художественной речи. Понятие литературного рода как важнейшая 

категория поэтики. Жанровые разновидности лирики, эпоса, драмы. 

Проблема анализа стихотворения. Условность плана анализа стихотворения. Лирический сюжет. 
Лирический герой. Принципы ритмической организации стихотворного текста. Системы стихосложения. 

Строфа. Поэтический синтаксис. Звукопись. Музыкальность стихотворения. Размеры. Рифма и способы 

рифмовки. 
Урок-беседа с привлечением ранее изученного материала. 

Анализ художественных текстов с опорой на их жанрово-родовую принадлежность. 

Урок-практикум на основе анализа поэтического текста. 

Литературный материал: 
для анализа на уроке: И. С. Тургенев. «Как хороши, как свежи были розы...»; И. А. Бунин. «В пустом, 

сквозном чертоге сада...» и произведения из программы основного курса; 

для самостоятельного анализа: Ф. И. Тютчев. «Тени сизые смесились... » и др. стихотворения. 
13. Зачет: комплексный анализ незнакомого художественного текста с последующим обсуждением 

результатов самостоятельной работы учащихся. 

Подведение итогов изучения курса (2 часа)  

 

Иностранный язык 

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы/ Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 класс (102 ч) 

 

Содержание курса 

 

Модуль 

учебника 

 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 
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Профессии. Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и 

профессии. 
Иностранные языки. 
Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 
повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 
культуры и науки России и 

стран изучаемого языка — 22 

часа 

Модули 1 

(Spotlight on 

Russia), 3, 8 (8е) 

• Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала; 
• сообщают информацию, отвечая на вопросы 
разных видов; 
• самостоятельно запрашивают информацию; 
• обращаются за разъяснениями/уточняют/ 
переспрашивают собеседника; 
• выражают своё мнение/отношение; 
• переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 
• берут/дают интервью; 
• ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 
• читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием; 
• выражают своё мнение; 
• пишут небольшую статью о своей школе; 
• кратко описывают планы на лето; 
• письменно составляют диалог; 
• составляют резюме и письмо-заявление (о 
приёме на работу); 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-текст, воспроизводят краткие диалоги; 
• повторяют и употребляют в речи глаголы в 

будущем времени; 
• распознают и употребляют в речи 

прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени сравнения; распознают и употребляют в речи 

личные местоимения; 
• повторяют и употребляют в речи слова-связки; 
• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 
• используют словарь для контроля 
правильности написания употребляемой лексики 

Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в 
школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 
друзьями.  
 
Здоровье. Посещение врача. 
Здоровый образ жизни. 

 
Спорт. Активный отдых. 
Экстремальные виды спорта - 

29 часов 
 

Модули 1, 2, 6 
 

 Распознают и употребляют в речи основные 
значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 применяют основные способы 

словообразования; 

 изучают, повторяют и употребляют в речи: 

 условные сослагательные предложения 

реального и нереального характера; придаточные 

предложения разного типа 

 глаголы в настоящем времени; неличные 

формы глагола; модальные глаголы; причастия 
настоящего и прошедшего времени; наречия; 

фразовые глаголы look, take, give', способы 

образования прилагательных; приставки; 

 понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

 прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

 определяют тему/основную мысль; 

 выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 
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 разбивают текст на относительно самостоятельные 
смысловые части; 

 озаглавливают текст, его отдельные части; 

 догадываются о значении незнакомых слов по их 
сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

 выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов; 

 читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 
приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

 устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

 восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

 оценивают полученную информацию; 

 пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 

 ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

 выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

 выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/ огорчение); 

 рассказывают о себе, своём окружении, 
событиях, явлениях; 

 рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы 

 кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и оценку; 

 передают основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение 

к прочитанному/услышанному; 

 кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

 составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

 совершенствуют орфографические умения и 
навыки; 

 используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 
Современная молодежь. 
Увлечения и интересы. 

Модуль 7 • Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 
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Связь с предыдущими 

поколениями. 

Образовательные поездки — 

11 часов 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• применяют основные способы словообразования; 
• изучают, повторяют и употребляют в речи: 
страдательный залог; сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; косвенную речь; фразовый глагол 

turn; 
• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 
• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 
• определяют тему/основную мысль; 
• догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 
словообразовательным элементам, контексту; 
• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 
• выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 
просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов; 
• читают несложные аутентичные тексты с полным 
пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 
слова; 
• оценивают полученную информацию; 
• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. 
д.); 
• ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог 
• выслушивают сообщение/мнение партнёра; 
• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 
• выражают свою точку зрения и обосновывают её; 
• выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/ огорчение); 
• ведут диалог — побуждение к действию; 
• обращаются с просьбой; 
• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 
• высказывают совет, предложение; 
• выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 
• приглашают к действию/взаимодействию; 
• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 
• кратко высказываются без предварительной 
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и оценку; 
• передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному; 
• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 
• составляют план, тезисы устного или 
письменного сообщения; 
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• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 
• пишут обзор — рецензию на приобретённый 
диск; 
• пишут эссе-рассуждение; 
• совершенствуют орфографические умения и 
навыки; 
• используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 
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 — 19 часов 

Модуль 5; 

разделы Culture 

Corner всех 

модулей; 

Spotlight on 

Russia 

 Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 применяют основные способы 
словообразования; 

 изучают, повторяют и употребляют в речи: 

 прошедшее время; слова-связки; артикли; 

сложные существительные; сочетание 
прилагательных с существительными; фразовый 

глагол get', причастия настоящего и прошедшего 

времени; прилагательные/наречия 

 понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

 прогнозируют содержание текста на основе 
заголовка или по началу текста; 

 определяют тему/основную мысль;  

 догадываются о значении незнакомых слов по 
их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

 игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

 выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов;  

 читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 
приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова; оценивают полученную информацию; 
пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

 ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

 выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

 выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

 ведут диалог—побуждение к действию; 

 обращаются с просьбой; 

 соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

 высказывают совет, предложение; 

 выражают согласие/несогласие; принимают 
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совет, предложение; объясняют причину отказа; 

 приглашают к действию/взаимодействию; 

 рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

 кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение и давая оценку; 

 передают основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение 

к прочитанному/услышанному; 

 кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

 составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 пишут открытку, составляют описание 

неудачного путешествия, окончание истории, 
историю; 

 совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

 используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 
Научно-технический 

прогресс. Прогресс в науке. 
Космос. Новые 

информационные технологии. 
Природа и экология. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира - 

21 часов 

Модули 4, 8; 

разделы Going 

Green всех 

модулей 

• Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• применяют основные способы словообразования; 
• изучают, повторяют и употребляют в речи: 
• модальные глаголы; фразовые глаголы turn, bring; 

образование отрицательного значения 

прилагательных; косвенную речь; различные виды 
придаточных предложений; образование глаголов; 
• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 
• прогнозируют содержание текста на основе 
заголовка или по началу текста; 
• определяют тему/основную мысль; 
• догадываются о значении незнакомых слов по их 
сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 
• игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 
основное содержание текста; 

 выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

 читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 
отдельные фрагменты текста, находят ключевые 

слова;  

 оценивают полученную информацию;  

 пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 

 ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

 выслушивают сообщение/мнение партнёра 



 

 

 158 

 

 выражают согласие/несогласие с мнением 
партнёра; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 
• выражают эмоциональную оценку (сомнение 

/удивление/радость/ огорчение);  
• ведут диалог — побуждение к действию; 

обращаются с просьбой;  
• соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 
• высказывают совет, предложение; 
• выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа; 
• приглашают к действию/взаимодействию; 
• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 
• кратко высказываются без предварительной 
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку; 
• передают основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/услышанному; 
• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 
• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 
• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 
• пишут статью о любимой технической новинке, 
электронное письмо другу по переписке, краткое 

описание путешествия во времени, 

сочинение-рассуждение, письмо; составляют 
викторину; 
• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

 используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 класс (102 ч) 

 

Содержание курса Модуль 

учебника 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

Профессии. Современные 

профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и 

профессии. 
Иностранные языки. 

Изучение иностранных 
языков. Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 
повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие 
культуры и науки России и 

стран изучаемого языка — 
 20 часов 

Модули 6, 7  Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 
тематики и лексико-грамматического материала: 

 сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

 самостоятельно запрашивают информацию; 

 обращаются за разъяснениями/уточняют/ 
переспрашивают собеседника; 

 выражают своё мнение/отношение; 

 переходят с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот; 

 берут/дают интервью; 

 ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 

 читают аутентичные тексты с выборочным и 
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полным пониманием; 

 выражают своё мнение; 

 пишут небольшую статью о своей школе; 

 кратко описывают планы на лето; 

 письменно составляют диалог; 

 пишут официальное письмо; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-текст, воспроизводят краткие диалоги; 

 распознают и употребляют в устной и 

письменной речи условные предложения реального и 

нереального характера; инверсию; способы 
выражения нереального действия в прошлом; 

фразовый глагол carry; 

 совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 
• используют словарь для контроля 
правильности написания употребляемой лексики 

Повседневная жизнь. 

Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в 
школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 
друзьями. Здоровье. 

Посещение врача. Здоровый 

образ жизни. Городская и 
сельская жизнь. Особенности 

городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого 

языка. Городская 
инфраструктура. Сельское 

хозяйство — 31 часов 

Модули 1, 2, 3, 

4, 5 
• Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• применяют основные способы 

словообразования; 
• изучают, повторяют и употребляют в речи: 
• глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; способы выражения повторяющегося 

действия в прошлом; предлоги и союзные слова; 
прилагательные по теме «Характер»; неличные формы 

глагола; глаголы в страдательном и действительном 

залоге; модальные глаголы; причастия настоящего и 

прошедшего времени; прилагательные/наречия; 
фразовые глаголы come, put, keep, go, do; 
• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

 прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста;  

 определяют тему/основную мысль; 

 выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

 устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

 разбивают текст на относительно 
самостоятельные смысловые части; озаглавливают 

текст, его отдельные части; догадываются о значении 

незнакомых слов по их сходству со словами русского 

языка, словообразовательным элементам, контексту; 

 игнорируют незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание текста; 

 выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; читают несложные аутентичные 

тексты с полным пониманием и с использованием 
различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

 устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 
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восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

 оценивают полученную информацию; 

пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

 ведут диалог— обмен 
мнениями/комбинированный диалог; 

 выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

 выражают согласие/несогласие с мнением 
партнёра; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

 выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

рассказывают о себе, своём окружении, событиях, 

явлениях; 

 рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; кратко 
высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и выражая своё отношение и 
давая оценку; 

 передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/ услышанному кратко излагают 
результаты выполненной проектной работы; 

 составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

 пишут краткий текст о семье; описывают 

людей; составляют рассказ, неофициальное письмо, 

эссе-рассуждение, краткую историю об опасном 
путешествии, отчёт, делают запись в дневнике; 

 совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

 используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 
Современная молодежь. 
Увлечения и интересы. Связь 
с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки — 
 15 часов 

Модули 2, 6, 7 • Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• применяют основные способы 

словообразования; 
• изучают, повторяют и употребляют в речи: 
придаточные предложения различного типа и союзные 

слова/союзы; косвенную речь; фразовые глаголы talk, 

сапу, put инверсию; условные сослагательные 
предложения реального и нереального характера; 
• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 
• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 
• определяют тему/основную мысль; 
• догадываются о значении незнакомых слов по 
их сходству со словами русского языка, 
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словообразовательным элементам, контексту; 
• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 
• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 
• читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 
• оценивают полученную информацию; 
• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 
• ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 
• выслушивают сообщение/мнение партнёра•

 выражают согласие/несогласие с мнением 
партнёра; 
• выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 
• выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 
• ведут диалог — побуждение к действию; 
• обращаются с просьбой; 
• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 
• высказывают совет, предложение; 
• выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 
• приглашают к действию/взаимодействию; 
• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 
• кратко высказываются без предварительной 
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку; 
• передают основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному• кратко излагают 
результаты выполненной проектной работы; 
• составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 
• используют письменную речь в ходе проектной 
деятельности; 
• пишут эссе-рассуждение; 
• пишут неофициальное письмо, рассказ, 
официальное письмо, аргументированное эссе по 

проблеме использования газет; 
• совершенствуют орфографические умения и 
навыки; 
• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 
Страны изучаемого языка. 
Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 
достопримечательности. 

Модуль 8; 

разделы Culture 

Comer всех 

модулей; 

Spotlight on 

• Распознают и употребляют в речи основные 
значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• применяют основные способы 
словообразования; 
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Путешествие по своей стране 

и за рубежом.  
Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах 

изучаемого языка — 19 
часов 

Russia • изучают, повторяют и употребляют в речи: 

инверсию; единственное/множественное число имени 

существительного; слова — указатели множества; 
фразовый глагол check; 
• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 
• прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 
• определяют тему/основную мысль; •

 догадываются о значении незнакомых слов по 
их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 
• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 
понять основное содержание текста; 
• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 
• читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 
• оценивают полученную информацию; 
• пользуются справочными материалами 
(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 
• ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 
• выслушивают сообщение/мнение партнёра; 
• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 
• выражают свою точку зрения и обосновывают 
её;  
• выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 
• ведут диалог — побуждение к действию; 
• обращаются с просьбой; 
• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 
• высказывают совет, предложение; 
• выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 
• приглашают к действию/взаимодействию; 
• рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 
• кратко высказываются без предварительной 
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку; 
• передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 
прочитанному/услышанному; 
• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 
• составляют план, тезисы устного или 
письменного сообщения; 
• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 
• пишут краткое изложение; составляют краткое 
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описание идеального места для путешествия, краткое 

описание путешествия на машине времени  
• совершенствуют орфографические умения и 
навыки; 
• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 
Научно-технический 
прогресс. Прогресс в науке. 

Космос. Новые 

информационные технологии. 
Природа и экология. 
Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 
энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира – 
17 часов 

Модуль 6; 

разделы Going 

Green всех 

модулей 

• Распознают и употребляют в речи основные 
значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• применяют основные способы 
словообразования; 
• изучают, повторяют и употребляют в речи: 

косвенную речь; фразовый глагол talk, глаголы с 
предлогами; 
• понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 
• прогнозируют содержание текста на основе 
заголовка или по началу текста; 
• определяют тему/основную мысль; 
• догадываются о значении незнакомых слов по 
их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 
• игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  
• выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 
• читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки: переводят 
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 
• оценивают полученную информацию; 
• пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и т. д.); 
• ведут диалог — обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 
• выслушивают сообщение/мнение партнёра; 
• выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 
• выражают свою точку зрения и обосновывают 
её; 
• выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/ огорчение); 
• ведут диалог — побуждение к действию; 
• обращаются с просьбой; 
• соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 
• высказывают совет, предложение; 
• выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину отказа; 
• приглашают к действию/взаимодействию•
 рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 
• кратко высказываются без предварительной 
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию, выражая своё 

отношение и давая оценку; 
передают основное содержание, основную мысль 
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прочитанного/услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 
• кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 
• составляют план, тезисы устного или 
письменного сообщения; 
• используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 
• пишут сочинение-рассуждение; составляют 
описание дня встречи с пришельцами; 
• совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 
• используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики 

 

Углубленный уровень 

Содержание учебного предмета 10 класс 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) 

Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для 

создания художественных произведений; классическое и современное искусство; что мы видим на 

живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики 

живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние 

искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия 

в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; 

священные книги; священные здания; языческие верования 

древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; 

суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей 

среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка 

воды; изменения климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; 

международные организации по защите растительного и животного мира, по решению 

экологических проблем; природные катаклизмы - извержения вулканов, ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения экологических 

проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие 

счастья (Man the Seeker of Happiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных сообществ; 

проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными руками для других и 

для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни 

человека; философия счастья у разных людей. 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; 

музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; 

музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные исполнители; 

известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its 

Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 
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красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда Райта; 

интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; 

семь чудес света - великие достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего Востока; 

пирамиды Гизы - единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего мира; висячие 

сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей 

Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века; 

победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее 

загадочных явлений на свете. 

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest Woder of the 

World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек - создатель 

живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек - 

хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения к 

поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, 

сострадание, преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; 

героические поступки людей; толерантность в современном мире; врожденные и 

благоприобретенные качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества 

людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в 

исторической перспективе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы 

текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в 

ситуациях официальногои неофициального общения, в том числе в рамках выбранного профиля. 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому 

кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 

выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 

содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм,записей, кинофильмов; объявлений по 

громкоговорителю — информации,правил, предупреждений) монологического и диалогического 

характера снормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на 

конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. 

Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчёт, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма/график/статистика/схема, словарная статья в толковом словаре,  

дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. Анализ 

текстов с точки зрения содержания,позиции автора и организации текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать своё мнение по поводу 
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фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с чёткой структурой, 

включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в 

Интернете, отчёт о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат 

по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; навыками использования таких переводческих 

приемов, как замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование на элементарном 

уровне; технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный/выборочный 

письменный перевод. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые 

нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и 
пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употреб ление в 

речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

10 класс 

1. Объём лексического материала в 10 классе составляет более 2400 единиц, из них 200— 250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

словосложение по модели Adj/N/Adv + Part I (easy-going, heart-breaking, well-meaning); 

словосложение по модели N/Adv + Part II (horse-drawn, well-paid); 

словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, four-legged); 

словосложение с использованием количественных и порядковых числительных (five-year- old, 

twelve-inch, first-rate, second-hand); 

деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- (antiwar), dis- 

(disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), over- (overdo), pre- (prehistoric), un- (unfasten), under- 

(underdeveloped); 

конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (аре 

— to аре, dog — to dog, duck — to duck); 
сокращение лексических единиц (exam — examination), в том числе с помощью создания 

аббревиатур (тр, рс, etc.). 

3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to carry 

through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick together, to stick up 

for sth, to stick with). 

4. Синонимы (lump —piece, require— demand, seek (for)— look for, feast — holiday, feast — meal, 

pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange — queer — odd, to reflect — to brood, to stay — 

to remain, fee(s) — salary, fat — stout, very — pretty). 

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow - shade, 

victim - sacrifice, accord- discord, affect — effect, in spite (of) — despite). 

11 класс 

 Объём лексического материала к окончанию 11 класса должен составлять более 2800 

единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
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 Основные словообразовательные средства: 

образование сложных прилагательных по моделям: 

модель Adj + Part I (easy-going, smart-looking), модель N + Part I (heart-breaking, progress-making), 

модель Adv + Part I (fast-developing, well-meaning), модель N + Part II (poverty-stricken, horse-drawn), 

модель Adv + Part II (well-paid, well-fed), 

модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered), 

модель Num + N + -ed (three-headed, four-legged); 
префиксальное образование лексических единиц; семантика префиксов (anti- , dis -, mis -, out -, 
over -, pre -, un -, under ); 

словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence). 
Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и количественных 

числительных при образовании сложных прилагательных (a five-year-old boy, a two-liter car, a 

four-hour meeting, a first-rate film). 

 Знакомство с так называемыми «ложными друзьями пе-реводчика» (agitator — 

подстрекатель, extravagant — расточительный accurate — точный). 

 Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы 

создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN). 

 Полисемантичная лексика (background — 1) фон 2) про-исхождение, воспитание; alight 

— 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 1) хрустящий 2) чистый, свежий; 

delicious —1) вкусный 2) восхитительный). 

1. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in annoyance, to one's annoyance, to 

be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.). 

2. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to come to the 

point, to trifle with sb, to put up somewhere). 

3. Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, walk — wander — stroll 

march — stride — creep — shuffle — stagger — swagger - trudge, work — labour - toil, customer client, 

ponder - reflect — consider – meditate —contemplate — muse etc.). 

4. Лексика, представляющая трудности при её использовании (take — bring — fetch, amiable — 

amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — lend, despise (v) — contempt (n), teacher — tutor). 

5. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) for, to carry away, to carry on, 

to carry out, to carry over, to carry through. to tear apart, to be torn between, to tear off, to tear up). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Знание основных различий систем английского и родного языков. 

10 класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

особенности употребления нарицательных имён существительных: 

a) оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, physics etc.); 

b) имеющих омонимичные формы для единственного и множественного числа 

(headquarters, means, series, species); 

c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором используется имя 

существительное (air/airs) (air - воздух; airs — манерность), custom/customs (custom — обычай, 
customs — таможня); 

d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts); 

- особенности употребления собирательных имён существительных: 

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the 

police, the military); 

b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во множественном числе (audience, 

class, club, committee, company, council, crew, crowd, family, gang, government, group, staff, team). 

2. Местоимение 

- местоимение one/ones и особенности его употребления. 
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3. Имя прилагательное 

- адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, 

alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake); 

- изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отно-шению к имени существительному (the concerned 

(=worried) doctor; the doctor concerned (= responsible); 

- порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old oval brown 
Turkish carpet). 

4. Наречие 

- наречия для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, briefly). 

5. Глагол 

- транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to 

give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The fish is 

cooking.); 

- структуры с глаголом have + V/V-ing: 

a) have + object + V (They had us clean the floor.) 

b) have + object + V (We'll have you dancing professionally in six months.) 

c) won't/can't + have + object + V (I won't have you sitting (sit) about.). 

5. Междометия 

- междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! My! Ouch! ОН Wow! Etc.). 

класс 

Синтаксис 

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное 

именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and indirect 

object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner). 

3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом (complex) 

предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные с его 

фиксированным характером. 

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses), придаточные обстоятельственные (adverbial 

clauses). 

5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми словами what и that (I know 

that he has arrived, vs. I know what to do.). 

6. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и союзных 

слов who, whom, that в придаточных определительных. 

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-identifying) придаточные 

определительные предложения (The girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, who is 

speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования союзного слова that в 

неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних запятыми. 

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению (Не did not 

apologise, which upset me.). 

9. Использование слов whose и of which в придаточных оп-ределительных в случаях, когда 

придаточное относится к неодушевлённому существительному (The house whose roof I could see 

from the distance. (... the roof of which...). 

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause, conditional 

clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause, clause of manner). 
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11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so that и 

so as to в придаточных цели (I've come here in order that (so/so that) you don't feel lonely, vs. I've come 

here so as to collect some papers). 

12. Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них 

будущего времени; смысловое различие между придаточными с if (if-clauses) и придаточными с in 

case (in-case-clauses). 

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении 

будущности. 

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time. 

Пунктуация 

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком). 

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах. 

4. Основные правила использования запятой: при перечислении; при использовании прямой 

речи; в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение предшествует главному, 

и для выделения неидентифицирующих придаточных; для отделения вводных слов и 

словосочетаний; некоторые различия в использовании запятых в британском и американском 

вариантах английского языка. 

5. Основные правила употребления двоеточия: при перечислении; в сложносочинённом 

предложении, где второе предложение называет причину того, о чём говорится в первом. 

6. Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложениях. 
 

География 

Раздел 1. Человек и ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой 

на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование. Возрастание 

антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие 

возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных районов 

Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических 

районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение 

предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. 

Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных 

и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и экономическими 

ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресур- 

сообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные 

ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных 

ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, 

малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности 

России в развитии прогрессивных технологий. 

Раздел 2. Политическая карта мира 
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Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог 

нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на рубеже 

XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 

Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с неопределённым 

статусом. Формы правления государств — монархическая и республиканская. Формы государ-

ственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; критерии 

их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических 

явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация 

Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как евразийской 

страны. 

Раздел 3. Население мира 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины демографического взрыва в ХХ в. Численность и размещение 

населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Этнический, языковый и 

религиозный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества 

жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс человеческого развития (ИЧР). 

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, Россия и 

т. д.). Понятие мультикультурализма. 

Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. Расселение 

населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 

Раздел 4. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики 

культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ 

жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие мировой культуры. 

Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации 

Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы локальных 

культур. Вклад России в мировую культуру. 

Раздел 5. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структуры мировой экономики. Динамика 

и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры 

экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентированного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 
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деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. 

Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические, научно-технические. 

Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная 

торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике. 

Раздел 6. Регионы и страны мира 11 класс 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные характеристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения и географического положения. Экономические и социальные 

контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты 

стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и 

экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, 

Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; 

Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной 

(Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и 

Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, 

зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах 

современности — естественно-научных и общественных. Старые и новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, 

региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные 
звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения (смягчения) глобальных проблем. Место и роль 

России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем 
человечества. 

 

История 

1 Вариант 

Содержание учебного курса 

«История. История России. Повторительно-обобщающий курс» 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и 

фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической 

памяти. 

Основные термины и понятия: история 

России,фальсификация,интерпретация,факторысамобытности российской истории, исторический 

источник, виды исторических источников, архив. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
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Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

Основные термины и понятия: 

homosapiens,палеолит,мезолит,энеолит,неолит,неолитическая революция, бронзовый век, 

археологическая культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, 

колония, полис. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии 

слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и 

политическая организация восточных славян. Традиционные верования. 

Основные термины и понятия: Великое переселение 

народов,кочевники,каганат,тюрки,славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и 

залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные верования. 

Основные персоналии: Аттила,Нестор. 

Тема 3. Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение 

северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых 

русских князей. Формирование территории государства Русь. 

Основные термины и понятия: норманнская,антинорманская и центристская 

теориипроисхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки».  

Основные персоналии: Рюрик,Аскольд,Дир,Олег,Игорь,Ольга,Святослав. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха. 

Основные термины и понятия: христианство,православие,летописание,Русская Правда. 

Основные персоналии: Владимир Святославич,КонстантинVIII,Кирилл и Мефодий,Ярослав 

Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и ДавыдСвятославичи; Владимир 

Мономах; Мстислав Великий. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 
Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие 

ремёсел, торговли и градостроительства. 

Основные термины и понятия: 

князь,дума,дружина,вече,бояре,отроки,люди,смерды,холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, 

эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец. 

Тема 6. Культура Древней Руси 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Основные термины и понятия: летопись,берестяная 

грамота,граффити,житие,слово,былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись. 

Основные персоналии: Нестор,Кирилл и Мефодий,митрополит Иларион,Ярослав 

Мудрый,Владимир Мономах. 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств 

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская 

земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в 

середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. 
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Основные термины и понятия: политическая раздробленность,земли,усобицы,натуральное 

хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, кончанские и 

уличанские старосты. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий,Андрей Боголюбский,Всеволод БольшоеГнездо, 

Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич. 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынскихханов 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. 

Александр Невский. 

Основные термины и понятия: хан,курултай,баскак,ярлык на княжение,крестоносцы. 

Основные персоналии: Чингисхан,Батый,Мстислав Романович,Угэдэй,АлександрНевский. 

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов Образование 

Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. 

Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской,Даниил Александрович Московский,хан 

Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, 

Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан 

Тохтамыш. 

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Основные термины и понятия: летописание,литературные 

произведения«куликовскогоцикла», иконопись, зодчество. 

Основные персоналии: Сергий Радонежский,Феофан Грек,Андрей Рублёв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств 

(Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их 

отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус,курултай,улусбеки,везир,фактория. 

Основные персоналии: хан Берке,хан Тохтамыш,Тамерлан,Хаджи-Мухаммед,УлуМухаммед, 

Касим, Хаджи Гирей.. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков 

в XV в. 

Основные термины и понятия: Люблинская уния. 

Основные персоналии: Миндовг,Гедимин,Ольгерд,Ягайло,Витовт,Юрий 

Дмитриевич,Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 

Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы 

единого государства. 

Основные термины и понятия: Судебник ИванаIII,Боярская 

дума,Дворец,Казна,воеводы,волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб. 

Основные персоналии: ИванIII,Марфа Борецкая,Софья Палеолог,хан Ахмат. 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 
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Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 

изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: Флорентийская 

уния,ересь,иосифляне,нестяжатели,хронограф, хождения, кремль. 

Основные персоналии: митрополит Фотий,митрополит Исидор,митрополит 

Иона,ИосифВолоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий 

Никитин, АлевизФрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской 

власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя 

политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада,приказы,Земский 

собор,Судебник1550г.,губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная 

тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак. 

Основные персоналии: ВасилийIII,Елена Глинская,ИванIV,А.М.Курбский,Сильвестр,В.И. 

Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, Ермак 

Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 

Тема 17. Россия в конце XVI в. 
Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян. 

Основные термины и понятия: Юрьев день,заповедные лета, 

«указная»и«безуказная»концепции закрепощения крестьян, крепостное право. 

Основные персоналии: Фёдор Иванович,Борис Годунов,патриарх Иов. 

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство. 

Основные термины и понятия: книгопечатание,историческая 

повесть,публицистика,шатровый стиль, строгановское письмо. 

Основные персоналии: И.Фёдоров,И.С.Пересветов,А.М.Курбский,ИванIV,ЕрмолайЕразм, 

Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов. 

Тема 19-20. Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты. 

Основные термины и понятия: Смутное время,династический кризис,самозванство,урочные 

лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская война. 

Основные персоналии: царевич 

Дмитрий,Б.Ф.Годунов,В.И.Шуйский,ЛжедмитрийI,М.Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, 

Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. 

Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, 

Михаил Романов. 

Тема 21. Россия при первых Романовых 
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное 
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уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. 

Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Основные термины и понятия: протекционизм,мануфактура,ярмарка,Соборное 

уложение1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие 

крестьяне. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович,патриарх Филарет,Алексей 

Михайлович,Б.И.Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья. 

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: церковные раскол,старообрядчество,казачество,челобитная. 

Основные персоналии: патриарх Никон,Алексей Михайлович,протопоп 

Аввакум,Б.И.Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние 

Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор 

с Китаем. 

Основные термины и понятия: Переяславская рада,казачество,гетман,ясак. 

Основные персоналии: Михаил 

Фёдорович,СигизмундIII,ВладиславIV,М.Б.Шеин,Б.М.Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. 

Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов. 

Тема 24. Культура России в XVII в. 
Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество 

и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Основные термины и понятия: московское 

барокко,парсуна,секуляризация(обмирщение)культуры. 

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И Гиззель, 

Е.Славинецкий,  братья  С.  и  И.  Лихуды,  С.  Ремезов,  А.  Палицын,  И. Хворостинин,  И.Тимофеев, 

протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

Тема 25. Начало эпохи Петра I 
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания,регентство,потешные полки,Великое 

посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна,В.В.Голицын,ПётрI,Р.М.Стрешнев,Н.Зотов,А. 

Нестеров. 

Тема 26. Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной 

войны. Провозглашение России империей. 

Основные термины и понятия: рекрутская система,император,абсолютизм. 

Основные персоналии: ПётрI,КарлXII,И.С.Мазепа. 

Тема 27-28. Преобразования Петра I 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры 

города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
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Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской 

эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

Основные термины и понятия: модернизация,протекционизм,меркантилизм,мануфактура, 

посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, 

коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, 

Синод, ассамблея, портрет, гравюра. 

Основные персоналии:Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А.

 Толстой, Б.П.Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, 

Ж.Б. Леблон, Д.В.Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. 

Мусикийский. 

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых 

переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Основные термины и понятия: дворцовый 

переворот,фаворитизм,гвардия,верховники,генеральное межевание. 

Основные персоналии: 

А.Д.Меншиков,ЕкатеринаI,Ф.М.Апраксин,Г.И.Головкин,П.А.Толстой, Д.М. Голицын, А.И. 

Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. 

Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и 

И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, 

Фридрих II, П.А. Румянцев. 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II 

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм,Уложенная комиссия,реформы, 

секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ общественного 

призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, 

городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации. 

Основные персоналии: ЕкатеринаII. 

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма». 

Основные персоналии: ЕкатеринаII,Е.И.Пугачёв,С.Юлаев,К.Арсланов,И.Зарубин-Чика,П.И. 

Панин, И.И. Михельсон. 

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: 

русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция. 

Основные термины и понятия: протекторат,вооружённый нейтралитет. 

Основные персоналии: 

ЕкатеринаII,П.А.Румянцев,Г.А.Спиридов,А.Г.Орлов,В.М.Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. 

Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков. 

Тема 34. Российская империя при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере 

местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное 
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дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и 

свержение императора. 

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии,Манифест о трёхдневнойбарщине. 

Основные персоналии: ПавелI,П.А.Пален,П.Н.Панин,В.А.и П.А.Зубовы,И.де Рибас,Ф.П. 

Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович. 

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи 
Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая 

мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр. 

Основные термины и понятия: 

Просвещение,университет,гимназия,пансион,барокко,рококо, классицизм, сентиментализм, 

реализм, театр. 

Основные персоналии: 

И.И.Шувалов,М.В.Ломоносов,И.И.Ползунов,И.П.Кулибин,А.И.Чириков, В.И. Беринг, С.И. 

Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, 

В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, 

Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, 

А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, 

Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова). 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Тема 37. Россия в начале ХIХ в.   

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы 

начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. 

Создание министерств и Государственного совета. 

Основные термины и понятия: привилегированные 

сословия,полупривилегированныесословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, 

министерства, Государственный совет, конституция. 

Основные персоналии: АлександрI,В.П.Кочубей,А.А.Чарторыйский,П.А.Строганов,Н.Н. 

Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин. 

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной 

войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская 

битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. 

Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Основные термины и понятия: континентальная блокада,Отечественная 

война,партизаны,народное ополчение. 

Основные персоналии: АлександрI,Наполеон Бонапарт,Е.Богарне,Л.Даву,М.Ней,И.Мюрат, 

Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, 

Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, 

В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов. 

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I 
Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I. 

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы,военные поселения. 

Основные персоналии: АлександрI,А.А.Аракчеев,Д.А.Гурьев,Н.Н.Новосильцев. 

Тема 41. Движение декабристов 
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Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Основные термины и понятия: декабристы,конституционная монархия,республика. 

Основные персоналии: А.Н.Муравьёв,Н.М.Муравьёв,С.П.Трубецкой,П.И.Пестель,С.И. и 

М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и 

М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Основные термины и понятия: бюрократия,кодификация,жандармерия,теорияофициальной 

народности. 

Основные персоналии: НиколайI,А.Х.Бенкендорф,М.М.Сперанский,С.С.Уваров. 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. 

Основные термины и понятия: государственные крестьяне,обязанные 

крестьяне,инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм. Основные персоналии: 

НиколайI,Е.Ф.Канкрин,П.Д.Киселёв. 

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. 

Общество петрашевцев. 

Основные термины и понятия: 

славянофильство,западничество,социализм,утопическийсоциализм, теория официальной 

народности. 

Основные персоналии:  М.П.Погодин,Ф.В.Булгарин,Н.И.Греч,М.Н.Загоскин,П.Я.Чаадаев, 

П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н.Грановский, С.М. 

Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г.Белинский, М.В. 

Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция,имамат,восточный вопрос. 

Основные персоналии: А.П.Ермолов,А.И.Барятинский,П.Х.Витгенштейн,И.Ф.Паскевич,И.И. 

Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов. 

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в. 
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: 

стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы,романтизм,сентиментализм, 

реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: И.И.и 

К.И.Глазуновы,В.А.Плавильщиков,А.Ф.Смирдин,И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, 

Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. 

Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. 
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Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов. 

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки

 реформ.Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г.Значение отмены крепостного права. 

Основные термины и понятия: крепостное право,выкупные 

платежи,временнообязанныекрестьяне, мировой посредник. 

 Основные персоналии: АлександрII,Ю.Ф.Самарин,великий князь КонстантинНиколаевич, 

Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. 

Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий-Десятовский. 

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. 

Земская  и  городская  реформы:  основные  принципы  и  положения.  Судебная  

реформа.Реформы в области образования. Военные реформы. 

Основные термины и понятия: земства,земские гласные,земские управы,городская 

дума,городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: АлександрII,Д.А.Милютин. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития.Развитие  промышленности  и  торговли.  Изменения  в  социальной  структуре  

общества.Положение основных слоёв населения Российской империи. 

Основные термины и понятия: капиталистические отношения,экстенсивный путьразвитие, 

помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия. 

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое 

движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Основные термины и понятия: консерватизм,либерализм,радикализм,реформы,революция, 

террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия. 

Основные персоналии: 

К.П.Победоносцев,Д.А.Толстой,М.Н.Катков,К.Н.Леонтьев,М.Т.Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. 

Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, 

Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. 

Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. 

Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов). 

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в 

земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная 

политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономические и 

финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства. 

Основные термины и понятия: ограничительная политика,земские 

участки,земскиеначальники, русификация, промышленный переворот. 

Основные персоналии: АлександрIII,К.П.Победоносцев,М.Н.Катков,Н.Х 

Бунге,И.А.Вышеградский, С.Ю. Витте. 

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров».Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских 

народов. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа 

Аляски.Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на



 

 

 180 

 

 Балканах.Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика. 

Основные термины и понятия: панславизм. 

Основные  персоналии:  АлександрII,А.М.Горчаков,АлександрIII,В.И.Гурко,Э.И.Тотлебен, 

М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв. 

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное 

звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура. Основные термины и 

понятия: народные училища,реальные и классические гимназии,«Могучая кучка», передвижники, 

критический реализм, психологизм, реализм, социально-бытовой жанр, русско-византийский стиль. 

Основные персоналии: М.Н.Катков,Ф.Ф.Павленков,Ф.А.Брокгауз,И.А.Ефрон,П.Л.Чебышев, 

А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. 

Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. 

Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, 

Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, 

В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, 

А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. 

Опекушин, М.О. Микешин. 

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. Император 

Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп населения. 

Основные термины и понятия: капитализм,индустриализация,монополия,картель,синдикат, 

трест, концерн, рабочие, буржуазия. 

Основные персоналии: С.Ю.Витте,А.И.Путилов,НиколайII,великий князь 

МихаилНиколаевич. 

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
ПолитикаРоссиинаДальнем Востоке. Причины, начало 

иходвоенныхдействий.Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую 

жизнь страны. 

Основные персоналии: 

НиколайII,С.Ю.Витте,А.М.Безобразов,А.М.Стессель,А.Н.Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. 

Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве. 

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) политические 

партии. 

Основные термины и понятия: 

интеллигенция,разночинцы,социалистические(революционные) партии, либеральные партии, 

консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, 

черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, 

октябристы, прогрессисты. 

Основные персоналии: В.И.Ленин,Г.В.Плеханов,Ю.О.Мартов,В.М.Чернов,П.А.Кропоткин, 

Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. 

Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. 

и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, 

М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. 

Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, 

В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский. 
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Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907) 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на 

флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции. 

Основные термины и понятия: революция, «кровавое 

воскресенье»,стачка,забастовка,Советы, булыгинская дума, Государственная дума, 

парламентаризм. 

Основные персоналии: НиколайII,Г.А.Гапон,А.Г.Булыгин,С.Ю.Витте,П.А.Столыпин,С.А. 

Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия,хутор,отруб. 

Основные персоналии: НиколайII,П.А.Столыпин. 

Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской 

культуры,религиознаяфилософия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, 

модерн, неоклассицизм, неорусский стиль. 
Основные персоналии: В.М.Бехтерев,И.П.Павлов,М.М.Ковалевский,В.И.Семевский,А.С. Суворин, И.Д. 

Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, 

Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. 

Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. 
Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. 

Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, 

С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В.Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, 
С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. 

Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. 

Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. 

Волнухин, Н.А. Андреев. 
 

2 Вариант 

10 класс (40ч.) 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Россия в годы «великих потрясений» (10ч) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые средства военной 

техники и программы перевооружений. Предвоенные международные кризисы. Сараевский 

выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика России в 

годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях 

революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 
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проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализация 

промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: причины и 

масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины победы Красной 

Армии в Гражданской войне.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской православной 

церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. (17ч) 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Последствия 

мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики России. Власть и 

церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к новой экономической 

политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Международное 

положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на Генуэзской 

конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль над 

духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и издержки 

индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от 

успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Общие черты и особенности индустриализации в национальных образованиях. Ход 

индустриализации. Итоги индустриализации в национальных образованиях. 

Национально-государственное строительство. Направления национальной политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-е гг. 

Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура русского 

зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 

г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны.  
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Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. (13ч) 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и производственной 

дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. Неудачи Красной 

Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. Человек на 

войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное 

пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 

гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика союзных республик в  

годы войны. Национальные движения. Национальная политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Советской Армии. 

Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Потсдамская 

конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. 

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28ч) 

Введение. 1ч 

Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального общества 

и начало формирования постиндустриального информационного общества. Модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Движущие силы истории.  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 4ч 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в 

социал-демократии. Рост националистических настроений. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Изменение состава 
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участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.. Битва при Вердене. 

Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение под 

Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих 

потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические 

последствия войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) (19ч) 

Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в 

расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических 

партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в 

Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи. 

Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 

как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 

гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская 

конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания 

Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 

(рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в Германии, фашистский 

«пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

 Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социальнополитические 

последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и 

США. Либерально- демократическая модель - обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление 

(спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, государственный 

контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные 

черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство».  

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«Нового курса». Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании.  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии.  
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Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 

режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 

партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму.  

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 

1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного 

фронта» в 1936 - 1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное 

социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 

Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 

мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» западных 

держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 

эры пацифизма крах и Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, 

Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 

Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Восток в первой половине XX в.  

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Реформы и 

революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 1911 - 1912 гг. Национальная 

революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан 

Кайши - капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 

война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения 

(«Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 

1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их 

роль в ликвидации колониального режима.  

Вторая мировая война. (5ч) 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. Провал 
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молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при 

Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 

Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини 

в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 

г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 

1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех 

держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 

1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 
Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся 

на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация 

Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема 

мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

 11 класс 
ИСТОРИЯ РОССИИ (40ч) 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. (26ч) 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение геополитических 

интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем 

руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный аппарат. 

Методы поддержания социальной стабильности.  
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Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции 

развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение Европы. 

Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-китайские отношения. 

Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных 

и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. 

Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем. СССР и 

страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические 

ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная 

реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и технические 

приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели 

развития.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – первой 

половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны 

социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. 

Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: курс 

на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап экономических 

преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй этап 

экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной экономике. 

Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. Результаты 

политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». 

СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 
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социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. 

Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис 

межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 

Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Август 1991 г. и 

распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация в 1991 -2020 (14ч) 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики 

России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства Е.М. 

Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой 

экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и её 

значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, 

науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 

России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. Россия на постсоветском 

пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Усиление 

борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги 

политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное 

развитие: разработка и реализация приоритетных национальных программ. Демографическая 

политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и 

СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отношения России 

со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций России на международной 

арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2020 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 

Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориентиры инновационного развития. 

Россия в системе международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным 

терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 г. 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2020 гг. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28ч) 
Соревнование социальных систем. (22ч) 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой половине 1950-х 

гг. 2ч 
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Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» 

в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков 

как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны 

народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, 

Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной 

войны». 

Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 3ч 
Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий 

кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений 

и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая 

восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Обострение международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. 

Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и 

меньшей дальности 1987 . 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество потребления». 

3ч 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира. 

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

2ч 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Переход к демократическим формам правления как 

вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». 3ч 
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Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие 

частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух 

подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов 

богатства-бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 2ч 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. Изменение роли гражданского 

общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 2ч. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989-1991 

гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский 

союз. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 2ч 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и 

арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое 

развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Китай. Индия. Япония 3 ч 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление 

выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. Китай — первая экономика 

мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. 

Современный мир (6 ч) 

Глобализация и новые вызовы XXI в. 1ч 
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Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвертой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 5ч 

Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 
 

Обществознание 

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 вопросов 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 типичные 

социальные роли в современном мире. 

Глава I . Человек в обществе. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально -гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Глава II. Общество как мир культуры 

Понятие «духовна культура». культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норма. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.Наука и её 

функции. Современная наука. Этика науки. Образование в современном обществе.Образование как 
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система. Особенности религиозного сознания. религия как общественный институт. религия и 

религиозные организации в соременной россии. проблема поддержания межрелигиозного мира. Что 

такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Свременное искусство. Характерные 

черты массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок 

и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

11 класс 

Базовый уровень 

Глава I. Экономическая жизнь общества.        

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП - основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Глава II. Социальная сфера .  
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Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный  

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 

и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Глава III. Политическая жизнь общества 

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. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 
 

Право 

10 класс (68 часов) 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (8 часов).  

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникно-

вения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы (14 часов) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и 

виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (12 часов) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая 
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культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право (25часов) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма 

правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Госу-

дарственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус 

человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды: 

Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (8 часов)  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Итоговое повторение (1ч.)                                                               

11 класс (68 часов) 

Тема 5. Гражданское право (21 час) 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект 

права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское право. 

Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и 

прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении 

договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и 

сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. 
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Наследование по закону. 

Тема 6. Семейное право (5 часов) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: 

правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 7. Жилищное право (3 часа) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 8. Трудовое право (7 часов) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. 

Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 9. Административное право и административный процесс (5 часов) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Тема 10. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов)  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Тема 11.  Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 часов) 

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические 

советы о том, как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Тема 12. Международное право (4 часа) 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 

Итоговое повторение (1 час) 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Алгебра и начала математического анализа 

Базовый уровень 

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, 

комплексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые 

комплексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 

операции с комплексными числами. Натуральная степень комплексного числа. Формула Муавра. 

Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 
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Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение множителя 

из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности 

синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. Арккосинус, 

арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

логарифмы. 

Уравнения и неравенства  

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие 

(неравенство-следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных 

уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения 

(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

логарифмических уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся 

к алгебраическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теорема 

алгебры. Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства 

графиков чётной и нечётной функций. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллельных 

переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно 

обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной функции с 

натуральным (целым) показателем. 

Функция . Взаимообратность функций  и степенной функции с натуральным 

показателем. Свойства функции  и её график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства 

графика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. Графики 

тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций 

и их графики. 

Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 
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Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. Элементы 

математического  

анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица 

производных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции. Построение графиков функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица 

первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. Определённый интеграл. 

Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объёма тел, ограниченных 

данными линиями и поверхностями. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном 

распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История 

возникновения дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система координат. 

Элементарное представление о законе больших чисел 
Геометрия 

Базовый уровень 

Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с использованием метода координат. 

Наглядная стереометрия  

Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, конус, 

цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, 

прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
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расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники 
Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов 

пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом конусе, 

сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка цилиндра и конуса.  

Объёмы тел. Площадь сферы 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Координаты и векторы в пространстве 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

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 трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве 

 

Алгебра и начала математического анализа 

Углубленный  уровень 

Повторение 

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и  

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, 

их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 
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бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждение, 

обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 

об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел 

и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и 

половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические  функции  и  наименьший  период.  Чётные и нечётные функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсе на, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Не- прерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 
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Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследова- ние элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение 

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение 

описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы 

сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание 

и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. 

Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное 

распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. Кова- риация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных ве- личин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная 

запись. Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
 

Геометрия 

Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с использованием метода координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, призма, конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения 

куба и тетраэдра.  



 

 

 201 

 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Параллельность и перпендикулярность в пространстве 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов 

пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

Тела вращения. Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об 

усечённом конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), 

сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка цилиндра и 

конуса. 

Объёмы тел. Площадь сферы. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Координаты и векторы в пространстве. Движения в пространстве: параллельный перенос, 

центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач. 

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 трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве 
 

Информатика 

Базовый уровень 

Углубленный уровень 

Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Алфавитный и содержательный подходы к измерению 

информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. 

Автоматизация перевода чисел из системы в систему. Смешанные системы счисления. Арифметика 

в позиционных системах счисления. Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации.  

Кодирование звука и изображения. Информационные процессы: хранение, передача, 

обработка информации. 

Логика и логические операции. Логические формулы и функции. Методы решения 

логических задач. Логические функции на области числовых значений. Определение, свойства и 

описание алгоритма. 

Компьютер 

Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы элементов 

компьютера. Эволюция устройства вычислительной машины. Смена поколений. История и 

архитектура ПК. Микропроцессор, материнская плата, внутренняя и внешняя память компьютера. 

Устройства ввода и вывода информации. Виды программного ПО. Функции ОС. 

Информационные технологии 

Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы. 

Возможности текстового редактора. Основы графических технологий. Трехмерная графика. 



 

 

 202 

 

Технологии работы с цифровым видео и со звуком. Мультимедиа. Использование мультимедийных 

эффектов в презентации. 

Структура электронной таблицы и типы данных. Встроенные функции. Передача данных 

между листами. Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Компьютерные телекоммуникации 

Назначение и состав локальных сетей. Классы и топологии локальных сетей. История и 

классификация глобальных сетей. Структура Интернета. Сетевая модель DoD. Основные службы 

Интернета. Способы создания сайтов. Понятие о языке HTML. Оформление и разработка сайта. 

Создание гиперссылок и таблиц. Браузеры. 

Информационные системы 

Понятие системы, модели систем. Информационные системы, инфологическая модель  

предметной области. Реляционные базы данных (РБД) и СУБД. Проектирование реляционной 

модели данных. Создание базы данных, простые и сложные запросы к базе данных. Эволюция 

программирования. 

Методы программирования 

Основные типы алгоритмических структур: линейный алгоритм, «ветвление», «выбор», 

«цикл». Тип, имя и значение переменной. Арифметические, строковые и логические выражение. 

Интегрированная среда разработки языка Pascal. Функции в языке Pascal. Ветвления и циклы. 

Составной оператор. Примеры решения задач. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Цикл с 

параметром. Выбор вида цикла. Вложенные циклы. 

Массивы. Типы и объявление массивов. Заполнение массива. Поиск и сортировка массива, 

многомерные массивы. Примеры решения задач. Основы построения и анализа алгоритмов. Оценка 

сложности алгоритмов. Поиск в массиве. Сортировка. Подпрограммы. Двухмерные массивы и 

вложенные циклы. Решение логических задач. 

Рекурсивные подпрограммы. Задача о Ханойской башне. Алгоритм быстрой сортировки. 

Объектно – ориентированное программирование. 

Компьютерное моделирование 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Компьютерное моделирование свободного 

падения. Модель задачи баллистики. Расчет стрельбы по цели. Задача теплопроводности. 

Программированное решение задачи теплопроводностей, построение изотерм. Компьютерное 

моделирование в экономике и экологии. Задача об использовании сырья, транспортная задача. 

Задачи теории игр. 

Имитационное моделирование. Математический аппарат имитационного моделирования. 

Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка и моделирование 

задачи массового обслуживания. Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди. 

Информационная деятельность человека 

Основы социальной информатики. Среда информационной деятельности человека. Примеры 

внедрения информатики в деловую сферу. 
 

Физика 

Базовый уровень 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 
Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 
практической деятельности людей.  

Механика 

Границы применимости классической механики. 

Важнейшие кинематические характеристики -перемещение, скорость, ускорение. Основные модели 
тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямо- линейное движение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периодического 

движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 
Принцип относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 
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Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. Законы механики и 

движение небесных тел. Первая и вторая космические  скорости. 

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 
энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое 

и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 
движения. Плечо и момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения энергии при 
колебаниях. Колебательная система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. Звуковые волны. 

Высота звука. Эффект Доплера. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. Строение атома. 

Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул 
идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жид- костей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при 

изопроцес- сах. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики. 
Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. 
Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость 
удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон 

Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, полупроводниках, газах 

и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость. 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Пространственные 
траектории заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических токов. Магнитные 

свойства вещества. Магнитный поток. 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Использование 

электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 
электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 

Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее отражение. 
Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Когерентные 

источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. 

 Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Постулаты 

специальной теории относительности. Относительность времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 
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свойства частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Лазер. 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 
Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие кварков. 
Фундаментальные взаимодействия. 

Эволюция Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. Образование астрономических струк- тур. Эволюция звезд. Образование 
Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция планет-гигантов. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселен- ной. Структура Вселенной. Расширение 

Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 
 

Углубленный уровень 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов при- 

роды. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равно- мерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное  движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле 

тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического 

движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная 

сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила 

трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в гравитационном поле. 

Космические скорости. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность . Закон сохранения и изменения энергии. 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и 

твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. 

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и про- дольные волны. Отражение волн. 

Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. 

Количество вещества. 
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Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного движения молекул 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. 

Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы.  Изотермический процесс. Изобарный процесс. 

Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар -жидкость. Испарение. Конденсация. 

Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. 

Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессы. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. 

Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электро- статических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по 

поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электро- статического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Со- 

противление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников 

от температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома 

для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Передача 

электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах 

электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Примесный полупроводник 

— составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость. 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 

Лоренца. Масс-пектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в 

магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических 

токов. 

Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. Самоиндукция . 

Индуктивность . Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Использование электромагнитной 

индукции. Элементарная теория трансформатора. Генерирование переменного электрического 

тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 
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Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волна- ми. 

Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны 

в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. 

Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие 

линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Посту- латы специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Энергия и импульс свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

Эволюция Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. 

Галактика. Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. 

Закон Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Пространственно- временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая жизнь 

во Вселенной. Темная материя и темная энергия. 
 

Астрономия 

Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные 

размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные оптические 

телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитацион-

но-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия (5 ч) 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение Солнца 

по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан. 
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Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение небесных 

светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы 

Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Причины 

наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное и 

солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, 

проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд 

и определение расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером законов движения планет. 

Открытие закона всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их 

физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные 

перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной 

оси и предварение равноденствий. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее 

строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. Исследования 

Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли 

и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и 

их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика движе-

ния групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет 

Оорта. Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа 

метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 

источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра 

Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и хи-

мического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма 

"спектральный класс-светимость" звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее 

строение звёзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. Двойные, кратные и 

переменные звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. 

Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска 

цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые и 

сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 
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двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – 

взрыв сверхновой II типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: 

рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. 

Спокойная эволюция маломассивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений 

и отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения 

диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. Рассеянные и 

шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная 

чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 

центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами 

сверхновых звёзд. 

Галактики (3 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, 

эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение 

расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные галактики 

и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 

Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики 

скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотомет-

рический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности 

материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и 

неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель "горячей 

Вселенной" и реликтовое излучение. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие 

гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые 

свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности 

для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в 

далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её расширения. Природа 

силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за 

движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их 

прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума 

во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения 

и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 
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Резерв 1 час 
 

Химия 

Базовый уровень 

Содержание учебного предмета 

10класс (34ч; 1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали,  

s- эллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей,  пи связь и сигма 

связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология, 

номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи. Пространственная изомерия ( стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиена-1,3) .  

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства 

алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов.          

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические 

соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная  группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 
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Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.  

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. 

Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. 

Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты.  

1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2) 

5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

10. Гидролиз крахмала.  
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11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. « Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

Содержание учебного предмета 

11класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная 

формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активир.ованный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.Растворы. Дисперсные системы. 

Грубодисперсные системы (сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность).Электролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Водородный 

показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные 

условия. Стандартный водородный потенциал. Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. 

Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. 

Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения 

неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство. Химия в 

быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. 
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Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. 
 

Углубленный уровень 

Содержание разделов и тем учебного курса  

10 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч, из них 3 ч—резервное время) 

Тема 1. Повторение и углубление знаний (18ч) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная 

плотность газов. 
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Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение 

степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 

Перманганат калия как окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений. 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка иода.  

3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты.  

1. Реакции ионного обмена. 

 2. Свойства коллоидных растворов.  

3. Гидролиз солей.  

4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме «Реакционная 

способность веществ в растворах». 

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

Тема 2. Основные понятия органической химии (13ч) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической 

химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в 

молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей 

между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 

соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее 

типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование у- и р-связей в молекулах 

органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое 

строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 

углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной 

изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные 

молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 

уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по 

структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы 

разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 

соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических 

веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. 

Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

Тема 3. Углеводороды (25 ч) 
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А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 

класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, 

нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. 

Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов 

(реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов 

солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 

Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, 

гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, 

хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические 

свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов 

(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, 

окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 

Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 

Применение этилена и пропилена. 

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и 

этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой 

тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение 

ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 

физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере 

ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). 

Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенности химии 

алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Бромирование и 

нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюр-ца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. 

Стирол как пример непредельного ароматического соединения. 

Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные газы, 

их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная переработка 

нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и у г л е в о д о р о д о в. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 

раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 

магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением иодалканов 

иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горение метана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  
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5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов с 

бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19ч) 

С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола 

и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов 

(кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез 

метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические 

свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых 

эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении 

со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление 

фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы. 

Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о 

кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 

кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при б-углеродном атоме 

на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием 

карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 

Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. 

Особенности формальде- 

гида. Реакция формальдегида с фенолом. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и 

стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение 

окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 

заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. 

Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и 

уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как 

представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматических кислотах. 

Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о в ы х к и с л о т. Получение 

хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с использованием 

хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. 

Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные 

эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое 

разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых 

солей карбоновых кислот. 
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Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

6. Качественные реакции на фенолы.  

7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

8. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

9. Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты.  

5. Свойства этилового спирта.  

6. Свойства глицерина.  

7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  

8. Свойства формалина.  

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 5. Получение ацетона. 

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 

Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислородсодержащие органические вещества». 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (6ч) 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества. 

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 

свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Ароматические 

амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства 

анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). 

Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. Применение анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических соединениях. Особенности их 

строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 

представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 

Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об 

имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцы гетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 

Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по теме «Азотсодержащие 

органические вещества». 

Тема 6. Биологически активные вещества (14ч) 

Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление 
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азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. 

Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. 

Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные 

реакции на белки. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. 

Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества». 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (4ч) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы 

создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. 

Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и 

синтетические волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

Практическая работа № 10. Распознавание пластиков. 

Практическая работа № 11. Распознавание волокон. 
 

Биология 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.  

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном.  
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.  

Соматические и половые клетки.  

Организм  

Организм — единое целое.  
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Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье 
человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.  
Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 
в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 
развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы.  

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы.  
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя)  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  
6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  
18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  
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23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  
29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, её роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симби- огенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, её практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и её реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и 

половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость. Регуляция 
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основных процессов, происходящих в организме. Поддержание гомеостаза, принцип обратной 

связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивиду-

ального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. 

Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд 

и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, её источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдалённая гибридизация, экспериментальный мутагенез, 

клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди—Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления 

и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы 

адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. 

Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 
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Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1.   Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2.   Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 
Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре. Социокультурные основы. Физическая культура 

общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 
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индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в 

программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенньтх в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с 

техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего 

развития координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных 

приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного 
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воздействия на техник тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают 

игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 

приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации 

учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя 

упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приемов. 

Программный материал по спортивным играм 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Баскетбол 

На совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование ловли и передач мяча Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях) 

На совершенствование техники ведения мяча Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники бросков мяча Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники защитных 

действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Игра по правилам 

Лапта. На совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенньтх элементов техники 

передвижений 

На совершенствование ловли и передач мяча Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях) 

На совершенствование техники ведения мяча Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники бросков мяча Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники защитных 

действий 

Действия игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват) 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие  и 

координационных способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам ручного мяча.  

Игра по правилам 

Волейбол На совершенство- вание техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 



 

 

 224 

 

На совершенствование техники приема и 

передач мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование техники подач мяча Варианты подач мяча 

На совершенствование техники нападающего 

удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование техники защитных 

действий 

Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка 

На совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра 

по правилам 

Футбол. На совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование техники ударов по 

мячу и остановок мяча 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча ногой, грудью 

На совершенствование техники ведения мяча Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие  и 

координационных способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На совершенствование техники защитных 

действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(выбивание, отбор, перехват) 

На совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенньим правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам 

На совершенствование координационных 

способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий и реакций, 

дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию и 

ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, 

метания в цель различными мячами, 

жонглирование (индивидуально, в парах, у 

стенки), упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом, выполняемые также в сочетании 

с акробатическими упражнениями и др.; варианты 

круговой тренировки, комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными 

предметами (мячами, шайбой, теннисными 

ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными 

шарами). Подвижные игры с мячом, 

приближенные к спортивным 

Гимнастика с элементами акробатики 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и 

строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для освоения новые 

гимиастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; 

на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, скакалкой, 

обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 
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туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В 

этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал программы включает 

также значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных 

способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения 

для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных 

для выполнения функции материнства. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

по четыре, по восемь в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих упражнений 

без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих упражнений 

с предметами 

С набивными мячами (весом 

до 5 кг), гантелями (до 8 кг), 

гирями (16 и 24 кг), штангой, 

на тренажерах, с 

эспандерами 

Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров 

Пройденный в предыдущих 

классах материал. Подъем в 

упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, подъем 

разгибом до села ноги врозь, 

соскок махом назад 

Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух ног 

вис углом. Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, 

махом соскок 

На освоение и 

совершенствование опорных 

прыжков 

Прыжок ноги врозь через 

кокя в длину высотой 

115—120 см (10 кл.) и 

120—125 см (11 кл.) 

Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 

см) 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических упражнений 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 

см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот бо- 

ком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 см.  

Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

На развитие координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатическях упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастическях снарядах. 
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Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкядном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Лазанье по двум канатам 

без помощи ног и по 

одному канату с помощью 

ног на скорость. 

Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. 

Подтягивания. Упражнения 

в висах и упорах, со штангой, 

гярей, гантелями, 

набивными мячами 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами, в 

парах 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, 

на гимнастической стенке, с предметами 

На знания о физической 

культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние 

на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий с младшими школьниками. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при травмах 

На овладение 

организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшим и школьниками 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями 

Легкая атлетика 

В 10—11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний (табл. 19). Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений и 

реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) способностей. 

Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на совершенствование техники 

и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной 

мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и 

девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8—9 классах различных спортивных 

способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно 

ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания колья, 

диска, молота, толкания ядра. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на коi-iдиционные и 

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях 

преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе 

обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, 

укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 
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самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических 

способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для воспитания 

нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метанвях с тем расчетом, 

чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных 

занятий в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость 

использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в армии. 

Программный материал по легкой атлетике 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование техники 

спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег 

На совершенствование техники 

длительного бега 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 

20—25 мин. 

Бег на 3000 м 

Бег в равномерном и переменном 

темпе 15—20 мин. 

Бег на 2000 м 

На совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега 

На совершенствование техники 

прыжка в высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 

На совершенствования техники 

метания гранаты в цель и на 

дальность 

Метание гранаты 

500— 700 г с места на 

дальность, с колена, 

лежа; с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 10 

м и заданное 

расстояние; в 

горизонтальную цель 

(2х2 м) с расстояния 

12—15 м, по 

движущейся цели (2х2 

м) с расстояния 10—12 

м. 

 

Бросок набивного мяча 

(3 кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений с места, с 

одного — четырех 

шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное 

расстояние 

Метание гранаты 300—500 г с 

места на дальность, с 4—5 

бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений с места, с одного — 

четырех шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние 

На развитие выносливости Длительный бег до 25 

мин, кросс, бег с 

препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах. 

Длительный бег до 20 мин 

На развитие скоростно-силовых Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 
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способностей снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, 

круговая тренировка 

На развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

На развитие координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через 

препятствия и на точность приземления; метание различных 

предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими 

руками 

На знания о физической культуре Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием.  

На совершенствование 

организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам 

легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками 

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

 

Лыжная подготовка 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, применяются 

эстафеты и различные соревнования. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, 

желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно 

использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, 

обращая особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы 

частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее 

нужно повышать постепенно от урока к уроку Учитель должен указать учащимся на конкретные 

участки дистанции, где необходимо повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, 

что позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

Программный материал по лыжной подготовке 

Основная направленность Классы 

10 11 

На освоение техники 

лыжных ходов 

Переход с 

одновременных ходов на 

попеременные. 

Преодоление подъемов и 

препятствий. 

Прохождение дистанции 

до 5 км (девушки) и до 6 

км (юноши) 

Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км 

(юноши) 

На провидения 

самостоятельных занятий 

по лыжной подготовке 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 
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занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях 

 

Элементы единоборств (Самбо) 

В средней школе учащиеся должны закрепить ранее освоенные, а также изучить новые 

приемы борьбы лежа и стоя. Результатом обучения и критерием обученности является умение вести 

учебную схватку. Как и в 9 классах, следует широко применять материал по видам единоборств для 

разностороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, 

способность к произвольному расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров 

движения) и кондиционных (силовых, силовой выносливости, скоростно-силовых) способностей. В 

этот период усиливается сопряженное совершенствование сложной техники единоборства и 

развитие соответствующих координационных способностей. 

Для освоения программного материала можно отводить время всего урока или включать 

элементы единоборств при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. 

Учитывая ограниченность времени, выделяемого на базовую часть для глубокого освоения этого 

вида, следует использовать часы вариативной части, а также внеклассные и самостоятельные 

занятия. Наряду с юношами раздел единоборств могут осваивать и девушки, проявившие к этому 

интерес. 

Программный материал по элементам единоборств (Самбо) 

Основная направленность Классы 

10 11 

На освоение техники 

владения приемами 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная 

схватка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Пройденный материал по приемам единоборства, подвижные игры 

типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против 

двоих» и т. д. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в парах 

На знания о физической 

культуре 

Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований 

по одному из видов единоборств. Влияние занятий единоборствами 

на развитие нравственных и волевых качеств. Техника безопасности. 

Гигиена борца 

 

На освоение 

организаторских умений 

Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств 

Самостоятельные занятия Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные 

игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Вариант 1 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Тема «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания». 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Меж-

дисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Тема «Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства». 
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Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Тема «Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях» 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Тема «Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность» 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и со-

временных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Тема «Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз». 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема «Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания» 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем 

Тема «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Введение «Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания». 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современ-

ной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания». 

Тема « Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности». 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Тема « Экстремальные ситуации и безопасность человека». 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 



 

 

 231 

 

автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Тема « Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз» 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Тема «Особенности военной службы в современной Российской армии». 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема « Основы здорового образа жизни». 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Тема «Первая помощь при неотложных состояниях». 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Вариант 2 

Раздел 1.  «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел  2.   Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
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населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура  и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 

положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- 

и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  составляющие 

здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 
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физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное с 

зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  

оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения 

от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение 

и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 

учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 
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История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, 

вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение  

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости 
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от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы.  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской  Федерации. 

Дисциплинарный устав  Вооружённых  Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, 

комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности.  

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге  

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.  
 

Индивидуальный проект 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1: Введение  6 ч 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных 

элементов проекта. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты 
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- прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта - 28 ч 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; 

определение жанра проекта. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. 

Определение цели, формулирование задач. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические 

рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских 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 исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

11 класс (34 часа) 

Раздел 1.Инициализация проекта 12 ч  

Проект как тип деятельности проектная культура. Анализ итогов проектов 10 класса. Виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский,  информационный, творческий, ролевой. 

Знакомство с примерами детских проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной 

деятельности и презентация проекта. Методология и технология проектной деятельности. 

Раздел 2.Управление проекта,курсовых работ 6ч. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление 

завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта, курсовых работ. Организационно-консультативные занятия. Промежуточные 

отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  Предзащита 

проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Раздел 3.Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ 14ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. 

Раздел 4.  Рефлексия проектной деятельности 2ч 

Рефлексия проектной деятельности. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Основы финансовой грамотности 

МОДУЛЬ 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 ч.) 
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как сохранить 

сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и 

какие условия предпочесть. 
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (4 ч.) 

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. 
Модуль З. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. (3 ч.) 

Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан. Налоговые вычеты, 

или Как вернуть налоги в семейный бюджет. 
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5 ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить нажитое 

состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном страховании. Если нанесен ущерб третьим 
лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько советов по выбору страховщика. 
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Модуль 5. Собственный бизнес как создать и не потерять (5 ч) 

Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Пишем бизнес-план. Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может 
встретиться бизнесмен. 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой (3ч) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 
мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в 

сети Интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- шоу «Все слышат». 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4ч) 
Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядиться своими пенсионными 

накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Обучающая игра «Выбери свой 

негосударственный пенсионный фонд». Итоговый контроль по курсу. 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу (3ч) 

 

Актуальные вопросы обществознания 

Раздел 1. Политическая система общества – 11 часов 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Государственное устройство. 
3. Функции государства. 
4.-5.  Политический режим. 
6.. Демократия: ее признаки, виды. 
7.. Политический процесс. 
8.. Политические партии. 
9.. Политическая элита и политическое лидерство. 
10-11. Итоговое повторение раздела «Политическая система».  

Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 10 часов 
12. Конституция Российской Федерации. 
13. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
14-15 Права и свободы человека и гражданина. 
16-17. Федеративное устройство Российской Федерации. 
18-19.  Организация государственной власти в Российской Федерации.  
20-21. Итоговое повторение раздела «Конституция Российской Феде- 
рации».  

Раздел 3. Право – 12 часов 

22-23. . Право, его роль в жизни общества и государства.  

24.  Субъекты гражданского права.  
25. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты.  
26. Семейное право.  
27. Трудовое право.  
28.Юридическая ответственность.  
29. Правоохранительные органы.  
30. Гражданское процессуальное право.  
31. Особенности уголовного процесса. 
32-33. Итоговое повторение раздела «Право».  
34. Обобщающее повторение 1 час  

 

Основы менеджмента 

Тема 1. НАЧАЛА МЕНЕДЖМЕНТА . 

Менеджмент и менеджеры. Менеджмент как синтетическое понятие. Профессия — 

менеджер. Качества менеджера. Предмет и продукт труда менеджера. Роли менеджера. Уровни 

менеджмента в организации. 

Менеджмент и управление. Общая характеристика управления. Менеджмент как 

управление хозяйственными системами. Функции менеджмента: планирование, организация, 

мотивация, контроль. Проблемы современного менеджмента. Управление в условиях 

неопределенности. 
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История науки менеджмента. Школа научного управления. Ф. У. Тейлор. Фрэнк и Лилиан     

Гилбретт.     А.К.Гастев     и     научная     организация     труда.     Классическая (административная) 

школа. А.Файоль. Школа человеческих отношений. М.П.Фоллет. Э. Мэйо.  

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ. 

Организация и ее основные характеристики. Организация как открытая система. 

Структура организации. Организация как хозяйственная система. Виды предприятий. Эффективный 

и неэффективный собственник. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Коммерческие и некоммерческие предприятия. 

Цели и миссия организации. Организация и ее цели. Значение цели в менеджменте.Виды и 

характеристики целей. Совокупность целей и формирование дерева целей. Управление по целям. 

Миссия организации и ее определение. Этапы жизненного цикла организации. 

Организация снаружи. Организация изнутри. Взаимодействие организации с внешней 

средой. Среда прямого и косвенного воздействия. Регулирование отношений с обществом. 

Внутренняя среда организации. Структура внутренней среды. Организационная культура. 

Проектирование организации. 

Организационные структуры. Стратегическое управление. Типы организационных 

структур. Механистические и органистические организации. Линейные, функциональные, 

линейно-функциональные, дивизиональные, матричные структуры. Стратегия организации. 

Необходимость стратегического управления. 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛЮДИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Человек в организации. Персонал как система. Рынок трудовых ресурсов. Классификация 

персонала. Организационное окружение. Ожидания человека и ожидания организации. Кадровая 

политика. Подбор персонала. Оценка персонала. Расстановка персонала. Адаптация персонала. 

Обучение персонала. Типы обучения при вхождении человека в организацию: классическое, 

социальное. Формальные и неформальные группы. Резюме для поступления на работу. 

Мотивация. Коммуникации. Мотивация и мотивационный процесс. Концепции мотивации: 

традиционный подход Ф.Тейлора и концепция человеческих отношений Э. Мэйо. Содержательные 

теории мотивации: иерархия потребностей А. Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, теория 

приобретенных потребностей Мак-Клелланда. Процессуальные теории: теория ожидания, теория 

справедливости. 

Сущность коммуникации. Внешние и внутренние коммуникации. Процесс коммуникации и его 

элементы. Этапы коммуникации. Коммуникационные барьеры и их преодоление. Виды 

коммуникаций: устные, письменные. Невербальная коммуникация. Основные типы 

коммуникационных сетей. 

Руководство, власть, лидерство. Сущность руководства. Основы и источники власти. 

Взаимозависимость власти. Лидерство и власть. Лидерство и эффективность управления. 

Концепции лидерства. Стиль управления. Теории стиля управления: теория Дугласа МакГрегора. 

Этика руководителя. Деловой этикет. Внешний облик. Деловая переписка. Технология телефонных 

переговоров. Культура деловой речи. Конфликты в организации. 

Тема 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация производства. Предприятия и используемые ресурсы. Технология 

производства. Производственный менеджмент. Производственный процесс и его основные задачи. 

Основные фонды и оборотные средства. Показатели эффективности производства: 

производительность труда, фондоотдача, материалоемкость. Резервы роста производительности 

труда. Пути повышения фондоотдачи. 

Маркетинг и сбыт. Сущность маркетинга. Изменение концепции маркетинга. Комплекс 

маркетинга. Маркетинговые исследования. Сегментация рынка и позиционирование товара. 

Жизненный цикл товара. Система сбыта. Реклама, ее достоинства и недостатки. Виды рекламных 

стратегий. 

Планирование. Сущность планирования как функции управления. Этапы планирования. 

Виды планирования по содержанию и срокам. Бизнес-планирование. Методы планирования. 

Цикличность планирования. Прогнозирование. 

Принятие решений. Природа и характеристика управленческого решения. Виды решений. 

Теории принятия решений: классическая, поведенческая, иррациональная. Модели принятия 
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решений. Алгоритм принятия решений. Определение проблемы: принятие решения, реализация 

решения. Этапы рационально-логического метода принятия решения. Метод исследования 

операций. Модели принятия управленческих решений. Роль руководителя в принятии решений. 

Администрирование. Сущность администрирования. Бюрократическая организация М. 

Вебера. Описание процедур. Основные документы организации. Делопроизводство и 

документирование. Основные виды документов. Процедура подготовки документов. 

Делегирование полномочий. Норма управляемости. Формальные группы и этапы их становления. 

Групповое принятие решений. 

Контроль. Контроль как функция менеджмента. Сущности и значение контроля. Объекты 

контроля. Формы контроля: финансовый и административный контроль. Процесс контроля и его 

этапы. 

Бухгалтерский и управленческий учет. Сущность учета. Виды учета. Бухгалтерский учет и 

его задачи. Принципы бухгалтерского учета. Стадии ведения бухгалтерского учета. Система 

управленческого учета. 

Подведение итогов. Менеджмент как комплексная дисциплина управления хозяйственной 

системой. Факторы эффективности менеджмента. 
 

Современная Британия 

Курс рассчитан на 68 часов в общеобразовательных учреждениях (34 часа – 10 класс, 34 часа 

– 11 класс). 

Курс имеет модульную структуру и состоит из шести тематических модулей: 

 Module One. Introducing the UK 

 Module Two. The Four Constituent Countries of the United Kingdom 

 Module Three. The Political System of the United Kingdom 

 Module Four. Places 

 Module Five. The British Today 

 Module Six. Social Services in the UK 

Каждый модуль состоит из нескольких уроков (Units), которые построены по принципу 

избыточности материала. Все уроки (кроме Starter Unit) соотносятся с основной темой модуля, 

имеют четкую структуру и состоят из следующих разделов: 

 Topical Discussion 

 Vocabulary Practice 

 RNE Practice 

 Project 

Раздел Topical Discussion способствует тому, чтобы учащиеся могли понять ключевые моменты 

тематики модуля, обсудить ее и провести сравнение между Великобританией и Россией. В разделе 

предлагаются задания по аудированию, чтению (с различной стратегией) и говорению (диалоги, 

дискуссии, обсуждения). Задания и упражнения (перевод гимнов, народных песен, различные 

интересные факты про Великобританию с последующим обсуждением в классе или группе, чтение 

текстов различных жанров и т. п.) помогут сравнить две культуры – России и Великобритании и 

расширить кругозор учащихся. Некоторые упражнения раздела можно использовать в качестве 

домашней работы для учащихся. 

Для тренировки полезной, и, возможно, новой для учащихся лексики, предназначен 

разделVocabulary Practice. В нем предлагаются упражнения на развитие языковой догадки 

(например, попытаться вначале объяснить значение выделенных слов на английском языке, 

перевести их на русский язык без помощи словаря) и на тренировку употребления лексических 

единиц в различных контекстах (перевод, составление собственных предложений и 

самостоятельное написание статьи или эссе). 

Раздел RNE1 Practice направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку. В 

нем предлагаются задания в формате этого экзамена на все виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и письмо). Некоторые задания предлагаются в формате международных 

экзаменов (например, IELTS). Материал раздела отражает основную тему урока и поможет 

учащимся не только узнать новое о Великобритании, но и потренироваться в выполнении заданий 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


 

 

 240 

 

экзаменационного формата. Представленные в разделе тексты взяты из аутентичных источников, 

адаптированы под уровень знаний на данном этапе обучения, но не упрощены, что позволит 

учащимся проверить свои знания и определить уровень подготовки к ЕГЭ. Многие тексты 

сопровождаются заданиями на обсуждение прочитанного материала. Упражнения этого раздела 

можно использовать в качестве домашней работы по усмотрению учителя. 

Курс «Современная Британия» предполагает, что учащиеся, работая над основной темой урока, 

должны самостоятельно находить дополнительную информацию по ней и представлять свой отчет в 

классе в виде небольших докладов (не более 5 минут). Темы докладов к каждому уроку указаны в 

разделе Project. Презентация докладов не должна сводиться к их прочтению перед классом 

(группой). Учащимся необходимо стараться представлять свои доклады в форме устного рассказа с 

использованием заранее подготовленного письменного плана-ответа. Желательно, чтобы 

презентация докладов сопровождалась иллюстративным материалом (фотографиями, буклетами, 

открытками или, при наличии необходимого оборудования в классе, аудио- и видеоматериалами). 

Несомненный интерес вызовет электронная форма презентации. Доклады прослушиваются на уроке 

закрепления (Consolidation). Если учителю или учащимся не подойдет какая-либо тема, ее можно 

заменить по своему усмотрению. Учителю также необходимо следить за тем, чтобы все учащиеся в 

классе (группе) имели возможность выступить с докладами. Во время прослушивания следует 

порекомендовать остальным учащимся делать заметки и записи, так как в конце выступления 

докладчик может задать несколько вопросов одноклассникам по своему сообщению с целью 

проверки правильности понимания содержания доклада. Таким образом, презентация доклада 

может быть использована на уроке как форма аудирования с полным пониманием услышанного. В 

случае затруднения учитель сам может задать вопросы, привлекая тем самым внимание учащихся к 

докладу. 

Урок закрепления завершает каждый модуль курса и содержит задания на проверку знаний 

учащихся по пройденной теме. Он включает в себя тестовые задания, упражнения на перевод 

предложений с использованием лексики пройденных уроков и другие упражнения на закрепление 

изученного материала. Данные уроки могут использоваться учителем в качестве проверочных работ 

или основы для контрольных работ. 

В данную программу также включены проверочные тесты которые предполагается выполнять 

по завершении работы над каждым уроком. 

Вводный урок (Starter Unit) отличается по своей структуре от остальных уроков, так как в нем 

отсутствуют те разделы, которые есть в других уроках. Он содержит задания, которые выявляют и 

повторяют имеющиеся у учащихся представления и знания о стране изучаемого языка. 

Курс также содержит и дополнительный урок (Additional Unit), посвященный спорту в 

Великобритании. 

Заключительная часть учебного пособия содержит тексты аудиозаписей к упражнениям по 

аудированию. Их учащиеся могут использовать в качестве устных тем для промежуточных 

экзаменов. 
 

Алгебра плюс 

Тема 1. Логика алгебраических задач 

   Элементарные алгебраические задача как предложения с переменными.   

   Множество решений задачи. Следование и равносильность (эквивалентность) задач.  

   Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. Свойства 

числовых неравенств.  

   Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция предложений. Системы 

и совокупности задач.  

   Алгебраические задачи с параметрами. 

   Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 

   Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости.  

Тема 2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 

   Представление о целых рациональных алгебраических выражения. Многочлены над полями R,Q и 

над кольцом Z. Степень многочлена. Кольцо многочленов. 

   Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с остатком. 
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   Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу:  теоремы о делимости на двучлен 

и о числе корней многочленов. Кратные корни.  

   Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета.  

   Элементы перечислительной комбинаторики: перестановка, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

   Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. 

   Квадратичные неравенств: метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена. 

   Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной степени. 

Угадывание корней и разложение. 

   Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. Формула Кардано. 

   Графический анализ кубического уравнения х3+Ах=В. Неприводимый случай (три корня) и 

необходимость комплексных чисел. 

   Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе замены. 

   Линейная замена, основанная на симметрии. 

   Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. Схема разложения 

Феррари. 

   Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и разложением. 

Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

   Приемы установления иррациональности и рациональности чисел. 

Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства. 

   Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

   Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 

   Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

   Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

   Дробо-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом сведения  к 

совокупностям систем.  

   Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств. 

   Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости. 

Стандартные неравенства. Метод областей. 

Тема 4. Рациональные алгебраические системы. 

   Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя переменными. 

Однородные уравнения с двумя переменными. 

   Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения переменной. 

Равносильные линейные преобразования систем. 

   Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

   Замена переменных в системах уравнений. 

   Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга-Гаусса о представлении 

симметричных многочленов через элементарные. Рекуррентное представление сумм степеней через 

элементарные симметрические многочлены (от двух переменных). 

   Система Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

   Метод разложения при решении систем уравнений. 

   Методы оценок и итераций при решении систем уравнений. 

   Оценка значений переменных. 

   Сведение уравнений к системам. 

    Системы с тремя переменными. Основные методы. 

   Системы Виеты с тремя переменными. 

Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи. 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие алгебраических и 

арифметических корней. Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. 

   Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. 

   Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

   Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

   Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

   Освобождение от кубических радикалов. 
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   Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

   Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикалами сложнее 

уравнений. 

   Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от радикалов в 

неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем).  

   «Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

   Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение промежутков 

знакопостоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении иррациональных 

неравенств.  

   Замена при решении иррациональных неравенств. 

   Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

    Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод интервалов при 

раскрытии модулей. 

   Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей в 

неравенствах.  

   Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах («правило 

знаков»). 

   Иррациональные алгебраические системы. Основные проблемы. 

   Смешанные системы с двумя переменными.  
 

Растения, грибы, лишайники 

Общее количество часов — 34 

Раздел 1. Растения 

Тема 1. Ботаника — наука о растениях  

Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные разделы ботаники. 

Развитие ботанической науки. 

Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения — основной компонент 

биосферы. 

Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. Разделение 

царства растений на две группы: низшие и высшие растения. Место высших растений в системе 

органического мира. 

Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки (клеточной 

стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный образ жизни, особенности 

расселения. 

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 2. Растительная клетка  

Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 

растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение эукариотической клетки; 

■ строение растительной клетки. 

Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений  

Ткани высших растений 

Дифференцировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы): первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 

вставочные и раневые. 

Покровные ткани: первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы): ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 
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Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

Вегетативные органы высших растений 

Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, 

расположение и выполняющая определенную функцию. 

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития 

растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные органы. 

Общие свойства органов растений. Разнообразие высших растений — результат длительной 

эволюции, сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. Особенности 

жизни растений в наземных условиях. 

Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: по 

происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. Корневые 

системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого корня. Первичное и 

вторичное строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. Питание и дыхание 

корней. Функции корней. 

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка — зачаточный побег: строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Первичное и вторичное 

строение стебля. Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение листа: листовая 

пластинка, черешок, основание, прилистники. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. 

Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. Клеточное строение листа. 

Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение тканей высших растений; 

■ строение корневой системы; 

■ поперечный и продольный срезы корня; 

■ первичное и вторичное строение корня; 

■ видоизменения корней; 

■ первичное и вторичное строение стебля; 

■ строение почки; 

■ строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники; 

■ разнообразие листьев; 

■ листорасположение; 

■ клеточное строение листа; 

■ видоизменения листьев; 

■ листопад. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение основной и проводящей ткани листа. 

2. Строение кожицы листа. 

Тема 4. Размножение высших растений  

Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: естественное 

и искусственное. Значение вегетативного размножения в естественных условиях и в 

сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного размножения. Половое 

размножение. Чередование полового и бесполого размножения у большинства растений. Понятия 

«спорофит» и «гаметофит». 

Демонстрация схем и таблиц вегетативного размножения высших растений. 

Тема 5. Низшие растения. Водоросли  

Водоросли — обширная группа древнейших растительных организмов, приспособленных к 

жизни в водной среде. 

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, не 

дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. Размножение: 

бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и нитчатых 

зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Красные водоросли, бурые 
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водоросли. 

Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ многообразие водорослей; 

■ строение водорослей различных отделов; 

■ размножение водорослей. 

Лабораторные и практические работы 

3. Строение хламидомонады. 

4. Строение спирогиры. 

Тема 6. Высшие споровые растения  

       Отдел Моховидные 

Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие опорных и 

проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. Чередование полового и бесполого поколений, 

преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых 

представлено слоевищем. 

Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере мха 

кукушкина льна и мха сфагнума. 

Происхождение моховидных. Экология, географическое распространение, значение в природе и 

народном хозяйстве. 

Отдел Плауновидные (Плауны) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 

вегетативных органов: стелющийся основной стебель; спирально расположенные листья; 

дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых образуются спороносные колоски; при-

даточные корни и т. д. Жизненный цикл плауна булавовидного. Половое поколение, редукция 

гаметофита. Значение плаунов в природе и использование человеком. 

Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове 

палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 

вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, членистые надземные побеги двух видов 

— вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл хвоща полевого. Ископаемые представители 

хвощевидных, их геологическая роль. Значение хвощей в природе и использование человеком. 

Отдел Папоротниковидные (Папоротники) 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 

вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель — корневище с придаточными корнями; 

крупные растущие верхушкой листья — вайи, на нижней поверхности которых развиваются 

спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Значение папоротников в природе и использование человеком. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение и жизненные циклы мхов, хвощей и плаунов; 

■ многообразие мхов, плаунов и хвощей; 

■ строение и цикл развития папоротника; 

■ многообразие папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

5. Строение мха кукушкин лен. 

6. Строение мха сфагнума. 

7. Строение хвоща. 

8. Строение папоротника. 

Тема 7. Семенные растения  

Возникновение семени — важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные 

папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на суше. 

Расселение по всему земному шару, разнообразие сред обитания и жизненных форм: дерево, 
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кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. Доминирование 

спорофита, сильная редукция гаметофита. Разно- споровость и размножение семенами. 

Отдел Голосеменные 

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика голосеменных. 

Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой корой, слабо развитой 

сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — трахеиды; отсут-

ствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. Жизненный цикл сосны 

обыкновенной. 

Значение голосеменных и использование их человеком. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы современных 

растений. Основные отличия покрытосеменных растений от голосеменных. Прогрессивные черты 

организации, позволившие покрытосеменным растениям оптимально приспособиться к 

современным условиям существования на Земле. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. 

Соцветия: простые и сложные. 

Опыление. Типы и способы опыления. 

Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 

гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие семени. 

Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных растений. 

Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификации плодов: 

по характеру околоплодника (сухие и сочные), по количеству семян (односеменные и 

многосеменные), по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 

Распространение плодов и семян. 

Систематика покрытосеменных 

Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные. 

Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. 

Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные (Розоцветные, Крестоцветные, 

Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки). 

Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и использование 

человеком. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение и цикл развития голосеменных на примере сосны; 

■ многообразие голосеменных; 

■ строение цветкового растения; 

■ строение цветка; 

■ многообразие соцветий; 

■ цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение); 

■ строение семени однодольных и двудольных растений; 

■ многообразие плодов; 

■ представители основных семейств двудольных и однодольных растений. 

Лабораторные и практические работы 

9. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

10. Строение однодольного и двудольного растения. 

11. Строение цветка шиповника. 

12. Многообразие соцветий. 

13. Строение семени однодольных и двудольных растений. 

14. Многообразие плодов. 

Раздел 2. Грибы 

Тема 8. Царство Грибы  

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 

вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями и животными. 
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Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение и 

экологическое значение. Общая характеристика на примере пеницилла (зеленой плесени). Дрожжи 

— одноклеточные аскомицеты. Паразитические представители аскомицетов (спорынья, парша, 

бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Базидиомицеты. Наиболее высоко организованная группа. Общая характеристика на примере 

шляпочных грибов. Особенности строения и размножения. Съедобные и ядовитые шляпочные 

грибы. Паразитические представители базидиомицетов (ржавчинные, головневые, трутовики); 

способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Микориза — симбиоз с высшими растениями. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение представителей различных систематических групп грибов; 

■ многообразие царства грибов. 

Лабораторные и практические работы 

15. Строение плесневого гриба мукора. 

16. Строение дрожжей. 

17. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Раздел 3. Лишайники 

Тема 9. Отдел Лишайники  

Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: гриба и 

водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение слоевища. Типы 

лишайников по анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. Размножение и рост 

лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация схем и таблиц: 

■ строение лишайников; 

■ различные представители лишайников. 

Заключение  
 

Биология животных 

Введение (1 ч ) 

Систематика живой природы. Положение прокариотических  и эукариотических  организмов 

системе живой природы. Специфика животного типа организации, её отличие от типов организации 

растений и грибов. 

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции живой природы. 

Раздел 1. Подцарство Одноклеточные. (Простейшие) (5 ч.) 

Особенности строения простейших. Многообразие: корненожки, жгутиконосцы, инфузории. 

Значение в природе и  жизнедеятельности человека. 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих многообразие и особенности строения   

простейших организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие простейших. 

Раздел 2. Подцарство Многоклеточные.(28 ч.) 

Особенности строения животной клетки. Ткани животных. Отличительные признаки и 

процессы жизнедеятельности животного организма. Эволюция животных.  Общая характеристика и 

многообразие основных типов животных: кишечнополостные; плоские, круглые, кольчатые  черви; 

моллюски, членистоногие, хордовые. Общая характеристика и многообразие основных классов 

типа Хордовые. 

Демонстрация схем и таблиц, отражающих: 

 особенности строения клетки и тканей животного организма; 

 многообразие и особенности строения  основных типов животных: кишечнополостные; 

плоские, круглые, кольчатые  черви; моллюски, членистоногие, хордовые; 

 многообразие и особенности строения  основных классов типа Хордовые. 

Лабораторные и практические работы 
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1. Строение животной клетки и  тканей животного организма.. 

2. Внешнее строение представителей типа Членистоногие. 

3. Особенности строения рыб. 

4. Особенности строения птиц связанные с полётом. 

5. Особенности строения млекопитающих. 

6. Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами  в форме ЕГЭ. 
 

Биохимия 

Раздел 1. Введение в биохимию (6/12ч) 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии. Предмет 

биохимии. Структура и функции биомолекул. 

Раздел 2. Методы выделения биомолекул (6/12 ч) 

Знакомство с  методами:  «Получение ДНК из клеток лука», «Получение препарата 

нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов», «Экстракция 

липидной фракции из желтка куриного яйца». 

Раздел 3. Методы разделения биомолекул (4/8 ч) 

Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул. 

Практические работы: 

«Гель-фильтрационное разделение биомолекул». 

«Тонкослойная хроматография  липидов». 

«Идентификация функциональных  групп  различными  агентами». 

Раздел 4. Качественный и количественный анализ биомолекул (10/20 ч) 

Практические работы  аналитического  характера: 

«Количественный анализ фосфатидилхолина.  Определение  липидного фосфора с 

помощью ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)». 

«Качественные реакции на наличие пуриновых оснований  и  остатков фосфорной 

кислоты в составе ДНК». 

«Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», «Качественный и 

количественный анализ наличия белков и аминокислот». 

Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул 

(7/15 ч) 

Возможности программы PyMol для визуализации пространственной структуры 

биомолекул, компьютерное моделирование пространственной структуры белков с 

помощью программы Modeller. 

Раздел 6. Итоговое занятие (2/3 ч) 

Знакомство с «Атласом  новых  профессий»,  перспективы  изучения  науки 

биохимии и профессионального  самоопределения  (в  формате  круглого стола или 

урока-дискуссии). 
 

Курсы внеурочной деятельности 

Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
оформляется в виде приложения к ООП СОО 
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2.3. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы.  

2.3.1. Рабочая программа воспитания 

Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо

тало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям,

 традициям (их освоение, принятие); 
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 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных зн

аний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значи

мых дел). 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности  

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Установка на успех, чувство удовлетворенности от достижения поставленной цели являются 

значимыми элементами личности, которые непосредственно влияют на ее психологическое 

состояние, способствуют профессиональной самореализации, являются стимулами для 

совершенствования. В современных условиях очевидным становится социальное значение 

проблемы успешности, достижения успеха в жизни. Общепринятым считается тот факт, что 

достижение успеха в различных жизненных сферах является значимой детерминантой. 

Кроме того, выпускники школы должны быть подготовлены к новым общественным, 

рыночным отношениям: обладать самостоятельностью, предприимчивостью; быть социально 

защищены, нравственно стойки, закалены, чтобы противостоять всякого рода отклонениям, 

соблазнам в окружающей жизни; подготовлены к встрече с трудностями в условиях конкурентной 

деятельности; здоровы физически и психически. Для выполнения этих задач школа очень нуждается 

в надежных образовательных технологиях, готовящих личность новой формации. Возможный 

вариант такой технологии  есть: это  технология саморазвития, построенная на основе 

психолого-педагогических знаний подростковых особенностей и охватывающая весь 

учебно-воспитательный процесс. Одной из главных ее целей является формирование человека 

саморазвивающегося, самосовершенствующегося. Авторами концепции являются ярославские 

ученые и учителя-практики под руководством профессора Германа Константиновича Селевко.  

Технология саморазвития личности включает в себя все сущностные особенности 

развивающих технологий, но имеет принципиально новое качество, заключающееся в том, что 

деятельность ребенка организуется как удовлетворение не только познавательных потребностей, но 

и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 

 в самоутверждении (через самоуправление, свободу выбора занятия по интересам); 

 в самовыражении (общение, творчество и самотворчество, поиск, выявление и реализация 

своих способностей и сил в положительной деятельности); 

 в защищенности (самоопределение, профориентация, саморегуляция, коллективная 

деятельность); 

 в самоактуализации (достижение личных и социальных целей, подготовка себя к адаптации в 

социуме, социальные пробы). 

Выбранный подход  позволяет обеспечить и поддержать процессы самопознания, 

самостроительства и самореализации личности воспитанника  в изменяющихся социальных 

условиях, как в получении теоретической базы, так и  в строительстве практического фундамента 

собственного опыта. 

Таким образом, для успешного формирования у школьников потребности в саморазвитии и 

создания условий для самореализации личности школьников,  воспитательный процесс  должен: 

 конструироваться в опоре на   актуальные и доминирующие потребности школьников, 

организовывать активное поле межличностного общения учащихся и значимых для них, 

центрированных на их интересах педагогов;  

 обеспечивать  в ходе эмоционального ценностного диалога ценностно-ориентационное 

единство, способствующее конструированию и принятию учащимися позитивных 

потребностных эталонов саморазвития;  

 поддерживать самопознание, самовоспитание, самореализацию и высокую самооценку 

ребенка;  

 стимулировать внутреннюю мотивацию участия ребенка в деятельности, чувство личностной 

причастности ребенка в ситуациях выбора; 
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 использовать в качестве средства саморазвития учащихся широкий спектр разнообразных 

видов деятельности;   

 оснащаться организационно-методическим инструментарием; предусматривать 

психолого-педагогическое сопровождение всех его субъектов; 

 организовываться в русле концепции воспитательной системы школы, ориентированной на 

формирование у школьников потребности в саморазвитии личности. 

Методологическую основу построения воспитательной системы школы  составляют: 

 технология саморазвития личности (Г.К. Селевко, А.А. Ухтомский); 

 теория системно- деятельностного похода (Платон, Кант, Богданов А.А., Выготский Л.С., 

Зинченко В.П. и другие); 

 культурологический подход к целостному образовательному процессу, исследуемый в трудах 

Бондаревской Е.В., Щурковой Н.Е., Исаева И.Ф., Ядова В.Я. и др.; 

 гуманистический подход, разработанный в научных исследованиях К.Д.Ушинского, Д.С. 

Лихачева, В.А.Сухомлинского и др.; 

 концепция школы как социально-культурного комплекса (В.П. Битинас, В.Г. Бочарова); 

 сущность, становление и развитие воспитательной системы (Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, 

В.А. Караковский, Е.Н.Степанов и др.); 

 личностно-ориентированный подход (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, И.А. Зимняя, И.С. 

Якиманская, О.С. Газман). 

Ключевыми понятиями нашей воспитательной системы являются: 

Личность – социально-психологические качества человека, составляющие его 

индивидуальность и определяющие его поступки и поведение среди людей. 

Развитие личности - закономерный процесс качественных изменений в сознании личности, 

ее деятельности и отношении к миру. 

Успех – достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я - концепции личности учащегося. 

Я – концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о самом себе, 

на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, 

отношение к себе и окружающим. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное сочетание 

в них единичных, особенных и общих черт, отличающих их от других. 

Выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности. 

Саморазвитие – психическая деятельность ребенка, которая происходит на 

внутриличностном уровне и представляет собой восприятие, определенную переработку, 

присвоение им внешних воздействий в свои качества. 

Самоактуализация – процесс формирования личности как социального качества индивида в 

результате социализации и самовоспитания. 

Самосовершенствование – рефлексивно – интеллектуальный  волевой процесс, осознанный и 

управляемый самой личностью, в котором в интересах самой личности  целенаправленно 

формируются   и развиваются ее качества и способности.  

Самовыражение – процесс развития и проявления индивидом присущих ему качеств и 

способностей.  

Сотрудничество – взаимодействие взрослых и детей, при котором удовлетворяются 

обоюдные интересы, при соблюдении примерного паритета. 

Сотворчество – способ выражения результатов совместной деятельности и отдачи, как сила и 

стимул для поиска гармонии жизни человека, как источник радости и вдохновения. 

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
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воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного 

и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии обучающихся, семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, включает урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик. 

Уклад школьной жизни  ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» - это воспитательная система 

Школа социальной успешности.  

1.2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Школа сегодня 

 50  классов - комплектов (19 - начальная школа; 21- среднее звено и  старшая школа): 
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 1130 обучающихся;  

 Углубленное изучение отдельных предметов. 

 5 кадетских классов, 1 спортивный хоккейный класс 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Характеристика педагогического коллектива 

Учебный процесс обеспечивает сложившийся профессионально компетентный и 

работоспособный педагогический коллектив, стабильный, текучести кадров нет, 51 % с высшей 

квалификационной категорией. 

В школе имеется профессиональный педагогический коллектив, подготовленный к 

организации воспитательного процесса в образовательном учреждении, готовый передать 

накопленные знания и практический жизненный опыт обучающимся. 

Характеристика ученического коллектива 

Всего: 1117 учащихся. Ежегодно ребята становятся победителями  и  призёрами 

Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном, региональном и Всероссийском уровне. 

Школа является престижной в городе. В ней обучается 10% учащихся не из нашего микрорайона.                   

    В школе функционируют кадетские классы по следующим направлениям: «Юные инспекторы 

дорожного движения», «Казачество», «Юные моряки», спортивный хоккейный класс, отряды юных 

инспекторов движения, юных пожарных,  волонтеров. Действует детская организация «Лучики», 

функционируют Ученический Совет, Родительский Совет. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Общество сверстников  

 Ученический Совет- необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 



 

 

 253 

 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 

школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при 

возможности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Родительский совет. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов 

прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству 

и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Расположение школы в центральной части города позволяет использовать 

воспитательные возможности микрорайона: школа искусств, спортивный комплекс, 

кинотеатр, библиотека,  Дворец культуры, городской историко-краеведческий музей, 

спортивный клуб «Атлант», Детско-юношеские центры. 
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В школе создан Зал истории края, имеется лекторская группа, члены которой регулярно 

проводят экскурсии, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.  

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 
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государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 

историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 

признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическ

ое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 

народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нрав

ственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 
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принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной культуре 

народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 
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безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально значимый 

вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическо

е 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач 

по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательн

ое  

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 
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Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России 

в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

CОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.1. Модуль « Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Целью модуля является реализация воспитательных возможностей коллективных значимых 

дел, направленных  на приобретение школьниками разных возрастных групп  опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

 
Уровень 

образования  
Формы работы на индивидуальном и 

групповом уровне 
Мероприятия по реализации 

Среднее 

общее 

образован

ие 

На групповом уровне: 

- социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности). 

- открытые дискуссионные площадки 

(детские, педагогические, 

родительские, совместные), с 

приглашением представителей 

других школ, деятелей науки и 

культуры, представителей власти, 

общественности. В рамках встреч 

обсуждаются насущные проблемы. 

- спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления. 

- участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям. 

- использование воспитательных 

возможностей общешкольных дел   

подготовки обучающихся к 

обоснованному зрелому выбору 

профессии. 

- общешкольные праздники. 

- капустники - театрализованные 

выступления педагогов, родителей и 

Социальные проекты. 

-КТД «Город Шебекино, милый город».  

-КТД «Подарим лучики добра»  цикл мероп

риятий, посвященный заботе о   старшем по

колении, ветеранах школы. 

-Трудовой десант по благоустройству 

территории  сада памяти имени ветерана 

ВОв Григория Самуиловича Бондаренко, 

школьного двора, посадка нового сада. 

Дискуссионные площадки. 

-Встреча с работниками 

правоохранительных органов «Я и закон: 

точки соприкосновения». 

-Встреча с представителем Военкомата.  

-Круглый стол с участием представителей 

различных профессий «Как выбрать дело 

своей жизни?».  

-Встреча  учащихся с инспектором ПДН.  

-Встречи  по профориентации с 

представителями средних и высших 

учебных заведений. 

Спортивные мероприятия. 

-Тематические дни здоровья «Осенний 

марафон», «Мы – за здоровый образ жизни!

», «Зимние забавы», «Хорошо с горы катить

ся (конкурсы, игры на свежем воздухе)», « 

Весна пришла,  весне – дорогу!» 

-Школьная спартакиада 

-Военно - спортивная эстафета. 

-Районный смотр строя и песни 
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школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, 

развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

- проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, 

каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них 

ролей: исполнителей, ведущих, 

декораторов, ответственных за 

приглашение и встречу гостей); 

- индивидуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости - коррекция 

поведения ребенка. 

юнармейских отрядов. 

Всероссийские акции. 

-Цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских 

рисунков, уроки мужества) «День 

солидарности и борьбы с терроризмом». 

-Международный день отказа от курения.  

-Месячник по профилактике 

правонарушений, безнадзорности. 

-Всероссийская акция «Час кода».  

-Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.  

- «Главный закон страны» (ко Дню 

Конституции).  

-День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

-День воссоединения Крыма с Россией 

Общешкольные праздники. 

-Праздничная линейка, посвященная  

Дню знаний. 

-КТД «Нет выше звания -  Учитель».  

-Цикл мероприятий «Ура! У нас каникулы». 

-КТД «Святое слово – Мама!» (ко Дню 

Матери) 

-Цикл мероприятий «Зимняя фантазия».  

-Праздник «День освобождения 

г.Шебекино» 

-КТД «День Защитника Отечества» 

-КТД « 8 Марта – прекрасный праздник!».  

-КТД «Пасхальная радость» (в рамках 

Недели православной культуры). 

-Праздник «День Победы». 

-Праздник последнего звонка. 

Капустники. 

- «Спасибо Вам, учителя!». 

Церемонии награждения. 

- «Школа зажигает звезды» (5-11). 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 Цель модуля: овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с 

учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 
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мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 

Для всех уровней образования единые формы. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции,события, проекты, занятия: 

 Классные часы: 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

 предупреждающие стрессовые ситуации; 

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

 организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы. Это однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования 

дней рождения детей класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе.  
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника 



 

 

 261 

 

наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом- 

психологом. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

 «Общешкольный родительский комитет». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками; 

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Школы; 

 Анкетирование и тестирование родителей 

2.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующ

их позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и

 самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,

 организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование

 ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно

шения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демо

нстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем

ных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стим

улирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможн

ость приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, кот

орые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к п

олучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают устан

овлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающим

и одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной п

омощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож

ность 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, аргументирова

ния и отстаивания своей точки зрения. 

Целью данного модуля является реализация воспитательного потенциала урока, 

ориентированного на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 

и предполагает следующее: 

 

Уровень 

образования  

Формы работы на индивидуальном и 

групповом уровне 

Мероприятия по реализации 
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Среднее общее 

образование 
 повышение функциональной 

читательской компетенции обучающихся; 

 установление доверительных отно

шений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприят

ию учащимися требований и просьб учит

еля, привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту получаемой на ур

оке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказыв

ания учащимися своего мнения по ее пов

оду, выработки своего к ней отношения; 

 побуждение школьников соблюдать

 на уроке общепринятые нормы поведени

я, правила общения со старшими (учител
ями) и сверстниками (обучающимися), п

ринципы учебной дисциплины и самоорг

анизации; 

 использование воспитатель

ных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям при

меров ответственного, гражданского пов

едения, проявления человеколюбия и доб

росердечности, через подбор соответству

ющих текстов для чтения, задач для реше

ния, проблемных ситуаций для обсужден

ия в классе; 

 применение на уроке интерактивн

ых форм работы учащихся: интеллектуал

ьных, деловых, ситуационных игр, стиму

лирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают у

чащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групп

овой работы или работы в парах, которые

 учат школьников командной работе и вз

аимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процед

ур, которые помогают поддержать мотив

ацию детей к получению знаний, налажи

ванию позитивных межличностных отно

шений в классе, помогают установлению

 доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организацию шефства, наст

авничества старших учащихся над млад

шими школьниками, дающего социально

 значимый опыт сотрудничества и взаим

ной помощи; 

 инициирование и поддержка иссл

едовательской деятельности школьников

 в рамках реализации ими индивидуальн

ых и групповых исследовательских прое

- Декады предметных знаний; 

- Всероссийская предметная 

олимпиада школьников; 

 - Конкурсы защиты 

научно-исследовательских 

проектов и работ учащихся; 

- проведение круглого стола с 

участием представителей 

различных профессий «Как 

выбрать дело своей жизни?»; 

 - проведение 

диспутов/дебатов/ 

дискуссий  «Модная 

профессия делает человека 

счастливым»;  

- международный день 

библиотек, посещение 

библиотечных уроков; 

 - проведение классными 

руководителями, психологом и 

социальным педагогом 

консультаций для родителей 

по вопросу помощи детям в 

обучении; 

 - Работа каникулярной школы 

«Эрудит»; 

 - правовой лекторий в рамках 

реализации детского 

наставничества «Дети-детям»; 

 - выпуск школьной газеты; 

 - проведение уроков 

финансовой грамотности; 

 - включение вопросов уровня 

интеллектуальной активности 

и воспитанности 

обучающихся в повестку дня 

родительских собраний; 

 - мероприятия в рамках 

реализации проекта 

«Доброжелательная школа»; 

 - викторина «Калейдоскоп 

народных праздников»; 

  - проведение мероприятий в 

рамках Дня Российской науки; 

  - проведение мероприятий в 

рамках Дня Родного языка; 

 - проведение мероприятий в 

рамках  Всероссийской недели 

детской и юношеской книги; 

 - участие в экологических 

мероприятиях. 
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ктов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного реш

ения теоретической проблемы, навык ген

ерирования и оформления собственных и

дей, навык уважительного отношения к ч

ужим идеям, оформленным в работах дру

гих исследователей, навык публичного в

ыступления перед аудиторией, аргумент

ирования и отстаивания своей точки зрен

ия; 

  использование воспитательных в

озможностей содержания учебного пред

мета для подготовки обучающихся к обо

снованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы

, так и общественные потребности и запр

осы рынка. 

Данный модуль реализуется в ежедневных планах учителей – предметников школы.  

Модуль 2.4. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – исследователь», 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики»,  Кружки русского языка и математики, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира  другие. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Хоровое пение», Студия 

дизайна и интерьера, «Художественное творчество: станем волшебниками», создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Юные музееведы», 

«Люби и знай свой край»,  направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Общая 

физическая подготовка», «Разговор о правильном питании»,  направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
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образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Автомоделирование», 

направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Подвижные игры», «Казачьи игры», 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Целью данного модуля является создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и 

предполагает следующее: 

 

Уровень 

образования  

Формы работы на индивидуальном и 

групповом уровне 

Мероприятия по реализации 

Среднее общее 

образование 
 вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, предоставление 

возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для 

накопления опыта социально значимых 

отношений; 

 формирование в кружках, секция

х, клубах, студиях и т.п. детско-взросл

ых общностей, которые могли бы объ

единять детей и педагогов общими по

зитивными эмоциями и доверительны

ми отношениями друг к другу;  

 создание в детских объе

динениях традиций, задающих их чле

нам определенные социально значим

ые формы поведения;  

 поддержку в детских объедине

ниях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленн

ых социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детски

х инициатив и детского самоуправлен

ия.  

 

Акция «Найди себя» 

(презентация работы творческих 

объединений школы). 

Участие в фестивале «Каждый 

человек талантлив»; 

-Участие в конкурсах; 

- Участие в выставках; 

- Исследовательская 

деятельность; 

- Конкурс осенних букетов «Здра

вствуй, Осень Золотая» 

- Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках. 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

- Мероприятия, посвященные 

памятным историческим датам  

- мероприятия в рамках 

реализации проекта 

«Доброжелательная школа»; 

 - викторина «Калейдоскоп 

народных праздников»; 

- участие в экологических 

мероприятиях. 

-  Операция «Живи, елка!» 

- Круглый стол с участием 

представителей различных 

профессий «Как выбрать дело 

своей жизни?» 

- цикл мероприятий к  месячнику 

военно – патриотического 

воспитания обучающихся 

- Экологические операции 

«Первоцвет», «Дом для птиц» 

 -  КТД «Пасхальная радость» (в 

рамках Недели православной 
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культуры) 

- Праздник Последнего звонка 

 

Программы внеурочной деятельности на уровне СОО 
1. Православная культура 
2. Спортивный волейбольный клуб «Успех» 

3. Нравственные основы семьи и брака 

4. Русское правописание: орфография и пунктуация 

5. Алгебра плюс 

6. Химия за границами учебника 

2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, 

по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, 

с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу проведенного 
мероприятия. 

2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия. Это украшение к 

различным праздникам, семинарам, мероприятиям, создание тематических рекреаций, конк3урсов 

на лучшую школьную рекреации.; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (выставки, 

акции, конкурсы работ, газет) ; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха (работа экологических отрядов, 

работа по благоустройству школы совместно с родителями, общественностью);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми 

(конкурс на лучший классный уголок, конкурс на лучший классный кабинет); 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 
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школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется с целью 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с 

пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется на разных 

уровнях общего образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование) в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной  

организацией  и  решении  вопросов  воспитания и социализации детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

 педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом для 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих какие-либо 

проблемы; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы; 

 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных  ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей  (активное  включение в 

работу с семьей педагога-психолога, социального педагога, педагогов  дополнительного 

образования). 

 Мероприятия для всех уровней:  

1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании личности ребенка, 

семья глазами ребенка; проблемы здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; 

непослушный ребенок; проблемы общения родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный 

подросток; знают ли они нас? 

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; охрана 

зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; экология и здоровье ребенка. 

3. Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Заповеди семейного воспитания». 

4. Родительские собрания на тему «Показатели нормативного и ненормативного поведения 

детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», 

«Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в 

выборе будущей профессии старшеклассника», «Современная семья сегодня», «Родители и дети: 

противостояние или сотрудничество», «Взаимодействие родителей и детей». 

5. Выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству «Семейный вернисаж».  
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6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья», «День Здоровья», «Новый год - 

семейный праздник». 

 2.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление»  заключается в создании условий для в

ыявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся; привлечение учащихся к 

сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом, приобретение учащимися умения 

решать управленческие задачи. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборных Членов Управляющего Совета Школы из 

 числа обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, объединяющего 

 активистов классов для 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, квизов, конкурсов, акций, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через организацию общешкольных событийных мероприятий; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность Совета школьного спортивного клуба; 

 через участие в общественно значимых проектах «Волонтер» и других детских общественных 

организаций; 

Мероприятия: 

- Ученическая конференция «Мы вместе» 

- Выборы органов самоуправления в классных коллективах, выдвижение кандидатур в Совет 

старшеклассников 
- Формирование сообщества активов классов 

- Создание творческих групп по разработке КТД 

- Митинг, посвященный памяти жертв фашизма 
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

- Акция «День борьбы со СПИДом». Диалог с медицинским работником «Здоровым быть здорово!» 

- Участие в «Международном дне инвалида». Акция по повышению безопасности людей с ограниченными 
возможностями 

- Акция «Нет коррупции» 

- Радиолинейки: -Международный день добровольца -День неизвестного солдата. День героев Отечества 

-День воссоединения Крыма с Россией 
-День местного самоуправления 

-Праздник «Последний звонок» 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

Мероприятия: 
- Выборы органов самоуправления в классных коллективах, выдвижение кандидатур в Совет 

старшеклассников 

- Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви 
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- Акция, посвященная Международному дню толерантности 

- Классные часы, посвященные социальной активности и добровольчеству (волонтерству) 

- Событие «Блокада Ленинграда». Подготовка листовок 
-День российского студенчества (Татьянин день) 

-Участие в митинге, посвященном памяти воинам – интернационалистам. 

- Уроки мужества «Они сражались за родину» 
-Акция «Всемирный день против туберкулеза» 

- День славянской письменности и культуры День Крещения Руси 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ школьных и 
классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

 роль, функций по контролю за организацией дежурства и т.п. 

Мероприятия: 

- Разработка портфолио 

- Участие в КТД (организатор, участник) 
-Презентация портфолио 

 
Структура ученического самоуправления школы: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их взрослых, цель

ю которого является освещение (через школьную газету и  радио) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятел

ьности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, ск

азок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
2.9. Профилактика и безопасность 

Общее собрание 

обучающихся 

Ученический Совет  школы 

Председатель совета 

Отдел 

спорта 

Отдел  

труда 

Отдел  

информа

ции 

Отдел  

культуры 

Отдел 

знаний  

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информа

ции 

сектор 

труда 

Ученик 

Лидер класса 
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Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 
различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности 

в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 
поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, 
влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

2.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов России 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 

ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 
акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
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организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 2.11. Модуль «Профориентация» 
Цель совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 
типахпрофессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей, в том числе и дистанционных, в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 на базе пришкольных лагерей обучающиеся пробуют себя в роли вожатых, что помогает им 

самоопределиться в своей будущей профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных  

 профориентационных курсов и курсов внеурочной деятельности, а также курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 
образования. 

 подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта профориентационной 

направленности, участие обучающихся в учебных практических конференциях; 

В модуле профориентационной деятельности выделяются две вертикальные линии: 

диагностическая и развивающая. С учетом психологических и возрастных особенностей 

обучающихся выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности. 

 Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, профессиональной направленности. 

 Профориентационный курс. 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным предметам.   

 Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках недели эстетического 

цикла 

 Конкурсы (школьный, районный, областной). 

 Экскурсии на предприятия и организации города, района, области.   

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района, области. 
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 Знакомство с рынком труда в стране. 

 Трудоустройство подростков. 

 Дистанционное и профессиональное обучение. 

 Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы. 

 День профориентации. 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 

 Мониторинг профориентационной работы. 

Мероприятия: 
1. Организация экскурсий и встреч со специалистами «Центра занятости» 

2. Классный час «Как стать профессионалом?» 

3. Беседа «Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе» 
4. Проект: «Профессии моей семьи. Профессиональные династии» (разработка и оформление) 

5. Беседа «Особенности высшего профессионального образования» 

6. Классный час «Типичные ошибки при выборе профессии. Как их избежать?» 

 2.12. Модуль  «Экскурсии, походы» 
Цель модуля: помочь школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей 

и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 
школьников в свой город, другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 - поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев 

Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 
основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 
включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 
обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать 

мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 2.13. Модуль «Ценности жизни» 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к жизни. Ежемесячное проведение 

тематических классных часов, направленных на формирование у обучающихся с 1 по 11 класс 

ценностного отношения к жизни: "Учимся строить отношения", "Ты не один", "Настроение на 

"отлично", "Способность к прощению", "Испытание одиночеством", "Не навреди себе!" и др. 

Ежеквартальное проведение с учащимися 8-11 классов круглых тематических столов: "Мои 

жизненные ценности", "Социальные роли человека", "Причины детской и подростковой 
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жестокости", "Спешите делать добро"; диспутов: "Где грань между реальностью и 

виртуальностью?", "Семья - это то, что с тобою всегда", "Конфликты: стратегии выхода"; 

брифингов: "Стрессы. Как ими управлять", "Как противостоять давлению среды"; панельных 

дискуссий: "Проектируем свое будущее", "Вечные ценности в жизни человека"; ролевых и 

ситуационных игр: "Все в твоих руках", "Конфликты в нашей жизни", "Город разных точек зрения". 

Проведение психологических занятий с элементами тренинга: "Как повысить свою самооценку", 

"Способы преодоления стресса", "Доверие в общении", "Суметь увидеть хорошее". "Я выбираю 

жизнь..."; конкурсов: рисунков "Краски счастливой жизни", "Пусть всегда буду Я!", "Я рисую 

счастливую жизнь", "Мой девиз по жизни"; сочинений, стенгазет, информационных сайтов, 

областные, муниципальные, городские и школьные акции, тематические выставки творческих работ 

обучающихся "Я люблю тебя жизнь!", "Твой выбор". 

Размещение на сайтах образовательных организаций информации о работе 

телефона доверия (8-800-200-122), распространение памяток "Телефон доверия". 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Основываясь на ценностях, разработан календарный план воспитательной работы школы. 

  

 Раздел III 

 Организация воспитательной деятельности 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 
ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 

основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 

традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 



 

 

 273 

 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 
3.3. Кадровое обеспечение  

Воспитательный процесс в школе обеспечивают: заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, 2 руководителя методического объединения классных руководителей (1-4, 5-11 
классов), 3 руководителя методического объединения учителей, осуществляющих внеурочную деятельность, 

2 руководителя методического объединения педагогов дополнительного образования, 50 классных 

руководителей (49 женщин и один мужчина). 59 учителей, осуществляющих внеурочную деятельность, 28 
педагогов дополнительного образования, 2 старшие вожатые, социальный педагог и 2 педагога – психолога. 

Планируется введение должности советника директора по воспитательной работе. 

За последние годы курсы по вопросам воспитания прошли 9 человек.   

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

Должностные инструкции разработаны для следующих работников, осуществляющих 

воспитательную деятельность: 

-классный руководитель; 
-педагог дополнительного образования; 

-учитель, осуществляющий внеурочную деятельность; 

-старший вожатый; 
-социальный педагог; 

-педагог –психолог. 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально 
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 
и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 
освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 
успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с 
ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
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обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, 

и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные  портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 
может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.).  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться 

в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей 
среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 
работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организованного социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 
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социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 
работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 
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2.3.2. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 
Направления 

деятельности 
Планируемые 

мероприятия 
Классы 
(уровни) 

Сроки 
проведения 

Ответствен

ные 
Сентябрь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 

деятельность. 

Выявление и 
развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

1. Праздничная линейка, 

посвященная  
Дню знаний, классные часы 

2. Акция «Найди себя» 

(презентация работы 

творческих объединении, 
секций, кружков). 
3.«Знать и соблюдать 

законы». Встреча с  

инспектором по делам 
несовершеннолетних, 

инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного 
движения. 
4.Участие в конкурсах 

(Приказ Минобрнауки от 
31.05.2021 г. № 289) 
5. 125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова 

10-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.09. 
 

 
1-21.09. 
 

 

 

 

 

 

зам. 

директора, 

учителя 
внеурочной 

педагоги 

деятельност
и, 

дополнитель

ного 

образования 
педагогичес

кий 

коллектив, 
обучающиес

я 

2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 
духовно-нравствен

ному, 

художественно-эст

етическому, 
экологическому  

воспитанию. 

КТД «Город Шебекино, 

милый город» 

 

10-11 
 

 

Сентябрь 
 

Зам. 
директора 
классные 

руководител
и  

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотич

еское воспитание. 

1.Классный час  «День 

солидарности и борьбы с 
терроризмом» 
2. Классный час «21 

сентября Международный 
день мира»  
3. Радиолинейка «День 

памяти жертв фашизма 8 
сентября» 

10-11 
 

 

03.09 
 
16.09-20.09 
 
8 
 

 

 

Кл.руководи

тели  
 
кл. 
руководител

и  
Зам 

директора 
 

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 

основ физической 
культуры, 

воспитание 

потребности в 
здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей, 

профилактика 
суицидального 

поведения. 

Ценность жизни. 

1. День здоровья  
2. Акция «Дети и дорога». 

3. Неделя безопасности 
4. Проведение 

инструктажей по ТБ 

10-11 
 

 

25.09.  
в течение 
месяца 
17.09. 

Зам. 

директора  
учителя 

физкультур

ы 
учитель 

ОБЖ 
Классные 
руководител

и 

5 Работа с 1. Родительские 10-11 1-20 Зам. 
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родителями, 

социумом. 
собрания. 

2. Дни открытых дверей в 

учреждениях 
дополнительного 

образования 

3. Добрая суббота 

 

 

 

 

 

 

Директора, 

педагоги ДО 
классные 
руководител

и  

6 Профориентация. 
Трудовая 

деятельность.  
 

1. Анкетирование 

«Готовность к выбору 

будущей профессии»». 

10-11 В течение 

месяца 
педагог-пси

холог 

Плотникова 
С.В., 

классные 

руководител

и 
  7 Деятельность, 

направленная на 

профилактику 
правонарушений 

учащихся, 

формирование 

правовой 
культуры. 

1. Операция «Всеобуч». 
 

 в течение 

месяца 
 

зам. 

директора , 
соцпедагог . 
 

8 Методическое 

обеспечение 
воспитательного 

процесса. 

1.Заседание МО классных 

руководителей 
«Планирование  

воспитательной работы в 

классе (реализация ФГОС 

НОО, ООО, СОО)». 
2. Диагностика  

обучающихся.  

10-11  зам. 

директора  
Руководител

и ШМО 

кл.рук. 
 
Классные 

руководител
и 

9. Экскурсии, 

походы 
1. Экскурсии  «Мой город» 

2. Экскурсии на 
предприятия города 

5-11 в течение 

месяца 
 

Классные 

руководлите

ли 

10. Детские 

общественные 

объединения 

-    

11. Самоуправление 

 

 

Выборы в органы 

общешкольного Совета, 

Старшеклассников. 
Выпуск школьной газеты 
«Школьные вести» (по 

отдельному графику) 
Игры КВН 

5-11 
 

 

1.09.-20.09. г. 
 

 

Классные 

руководител

и  Бавыкина 

Н.Г. 
 

Октябрь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 

деятельность. 

Выявление и 
развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

1. КТД «Нет выше 

звания -  Учитель!».  
2. Международный де

нь библиотек. День 

открытых дверей в 

школьной библиоте
ке. 

Участие в конкурсах 

(Приказ Минобрнауки от 
31.05.2021 г. № 289) 

10-11 
 

 

1.10.-5.10. 
3.10 
 

 

Ученически

й Совет, 
библиотекар
ь  
Друзева 

О.Н. 
 

2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 

Классный час «Всемирный 

день пожилых людей». 
Акция «Ветеран живет 
рядом»» (поздравление 

10-11 
 

 

1.10 
 
до 5.10. 

Классные 

руководител

и 
классные 
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духовно-нравствен

ному, 

художественно-эст
етическому, 

экологическому  

воспитанию. 

учителей-ветеранов, 

ветеранов труда с Днем 

учителя). 
Всемирный день защиты 

животных 

1. Конкурс осенних 
букетов «Здравствуй, 

Осень Золотая». 

 

 

 

 
4.10 
 
1-4.10 

руководител

и 
классные 
руководител

и Учителя 

биологии, 
классные 

руководител

и 
3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотиче
ское воспитание. 

1. День здоровья 
«Осенний марафон». 

2. День гражданской 

обороны 
3. Рейды Родительского 

патруля 
4. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках. 
Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 
#ВместеЯрче 

5. День интернета. 

Всероссийский урок 
безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-10 
 

 

9.10. 
 
4.10 
 
В течение 

месяца 
 

 
16.10 
 

 

 
28-31 октября 

зам. 
директора  
 
Преподавате
ль-организат

ор ОБЖ 
Трегубов 
А.Б. 
 

 
Классные 

руководител
и  
 

 
Классные 

руководител

и 

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 
основ физической 

культуры, 

воспитание 
потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей, 
профилактика 

суицидального 

поведения. 
Ценность жизни. 

1.Мероприятия, 
посвященные памятным 

историческим датам 
2. Всероссийский урок 
ОБЖ 

10-11 ( по 
отдельному 

плану) 

зам. 
директора,  
учителя 

истории 
Трегубов АБ 
 

 

5 Работа с 

родителями, 

социумом. 

1. День интернета 
2. Консультации для 

родителей «Как помочь 
ребенку учиться: 

рекомендации психологов, 

врачей, педагогов». 

10-11 
 

 

30.09 Учителя 

информатик

и 
 
классные 

руководител
и  

6 Профориентация. 
Трудовая 
деятельность.  
 

Трудовой десант по 

благоустройству 
территории школьного 

двора. 

10-11 2.10.-8.10. зам. 

директора  
 

7 Деятельность, 
направленная на 

профилактику 

правонарушений 

Встреча с работниками 
правоохранительных 

органов «Я и закон: точки 

соприкосновения». 

10-11 по 
договоренност

и 

Соц.педагог 
 



 

 

 279 

 

учащихся, 

формирование 

правовой культуры. 
8 Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

Семинар «Взаимодействие 

классного руководителя и 

школьной 

социально-психологическо
й службы». 

10-11 - зам. 

директора  
соцпедагог . 
 

9. Детские 

общественные 

объединения 

-    

10 Экскурсии, 

походы 
Экскурсии    

11 Самоуправление 

 

1. Деловая игра «Выборы 
2021». 
(выборы президента 

Совета, активы классов). 
 

10-11 
 

 

 

15.10. 
 

 

 

зам. 
директора  
совет 

старшекласс

ников, 
классные 

руководител

и 

 
Ноябрь  
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 

деятельность. 
Выявление и 

развитие 

творческих 
способностей 

учащихся. 

1. Цикл мероприятий 
«Ура! У нас каникулы». 

2. Работа каникулярной 

школы «Эрудит». 
3. Международный день 

правовой помощи 

детям. 
Правовой лекторий 

«Дети-детям». 
 
4. Участие в конкурсах (П

риказ Минобрнауки от 3

1.05.2021 г. № 289) 
5. 200 лет со дня рождения

 Ф.М. Достоевского 

 

 

10-10 
5-10 
10-11 
 
10-11 
 
10-11 

1.11.-10.11. 
1.11.-10.11. 
20.11 
 
18.11-20.11 
 

зам. 
директора  
  
 педагоги 
дополнитель

ного 

образования 
зам. 

директора 
соц.педагог 
педагог-пси
холог 
учителя 

истории и 
обществозна

ния 
учителя 
русского 

языка и 

литературы 
2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 
духовно-нравствен

ному, 

художественно-эст

етическому, 
экологическому  

воспитанию. 

1. КТД «Святое слово – 
Мама!» (ко Дню 

Матери) 
 

2. Международный день 

толерантности 
 

10-11 
 

 

 

20.11.-26.11. 
 

 
16.11  

Друзева 
О.Н., 

классные 

руководител
и 
Учителя 

истории и 

обществозна
ния 

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотич

еское воспитание. 

1.Радиожурнал «В 

единстве наша сила» (ко 
Дню народного единства). 
2. День начала 

Нюренбергского процесса» 

 

 
10-11 

1.11. 
 
20.11 
 

 

Трегубов 

А.Б. , Божко 
И.М. 
 
Трегубов 
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  А.Б. 

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 

основ физической 
культуры, 

воспитание 

потребности в 
здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей, 

профилактика 
суицидального 

поведения. 

Ценность жизни. 

1.День здоровья. «Мы – за 

здоровый образ жизни!». 
2.Международный день 

отказа от курения. 
3. Всероссийский урок 
«История самбо» 
 

10-11 
 

25.11.-29.11. 
21.11 
 

 

зам. 

директора  
классные 

руководител

и 

5 Работа с 

родителями, 

социумом. 

-    

6 Профориентация. 
Трудовая 

деятельность.  
 

Классные часы по 
трудовому воспитанию и 

профориентации учащихся 

«Мир профессий» 

10-11 по планам 
классных 

руководителей 

Классные 
руководител

и 10-11 

классов 

7 Деятельность, 

направленная на 

профилактику 
правонарушений 

учащихся, 

формирование 

правовой 
культуры. 

1.Игровая программа 

«Ваши права и 

обязанности» (к 
Всемирному дню ребенка) 
2. Месячник по 

профилактике 

правонарушений, 
безнадзорности 

10-11 
 

 

До 20.11 
 
16.10 
              - 

классные 

руководител

и 10-11. 
зам. 

директора  
Соцпедагог 
 

8 Методическое 

обеспечение 
воспитательного 

процесса. 

 Совещание «Трудовое 

воспитание и 
профориентационная 

работа классных 

руководителей». 
 

10-11 - зам. 

директора  
 

9 Экскурсии, 

походы 
Виртуальные экскурсии 10-11 - Классные 

10 Детские 

общественные 

организации 

-    

11 Самоуправление 

 

Рейды по проверке 

состояния учебников, 
работа «Книжкиной 

больницы». 
Выпуск школьной газеты  
(ко Всемирному Дню 

информации) 

10-11 
 

 
9а 

в течение 

месяца 
 

 
26.11 

Классные 

руководител
и, Друзева 

О.Н., 

Бавыкина 
Н.Г. 

Декабрь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 
деятельность. 

Выявление и 

развитие 

творческих 

1. День информатики в 
России 

2. Всероссийская акция 

«Час кода». 
Тематический урок 

информатики  

3. День финансовой 

10-11 
10-11 
 
5-11 
 

 

 

3-9.12 
3-9.12 
 
9-11.12 
 

 

зам. 
директора  
 
учителя 
информатик

и 
учителя 
истории и 
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способностей 

учащихся. 
грамотности 

4. Участие в конкурсах (П

риказ Минобрнауки от 3
1.05.2021 г. № 289) 

5. 200- летие со дня рожде

ния Н.А. Некрасова 

 

обществозна

ния 
 

2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 

духовно-нравствен

ному, 
художественно-эст

етическому, 

экологическому  
воспитанию. 

1.Операция «Живи, елка!». 
2.Международный день 
инвалидов  
3. Операция «Помоги 

пернатому другу». 

10-11 
10-11 
 

20.12-24.12. 
3.11 
В течение 

месяца 

Руководител

и кружков 
Друзева 

О.Н. 
Кл.рук 1-5 

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотич

еское воспитание. 

1.День неизвестного 

солдата  
2.5декабря – День начала 
контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941 

год); 
 3. 9 декабря – День Героев 

Отечества 
4. «Главный закон страны» 

(ко Дню Конституции). 

Классные часы, 
посвященные Дню 

Конституции РФ 
  

10-11 
 

 

 

3.12,  
 
5.12 
 

 
9.12, 
 
12.12. 
 

 

 

Трегубов 

А.Б.  
 
Кл.руководи

тели  
Кл.руководи

тели  
Кл.руководи

тели учителя 
истории и 

обществозна

ния, 
Трегубов 

А.Б. 

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 
потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 
жизни детей, 

профилактика 

суицидального 
поведения. 

1. Проведение школьной 

спартакиады 
 
2.Всемирный День борьбы 

со СПИДом 
 

 

10-11 
 
8-11 

в течение 

месяца 
 
1.11 
 

учителя 

физической 

культуры 
Кл.руководи

тели 

5 Работа с 

родителями, 

социумом. 

1. Родительские собрания 
 

2. День здоровья  
 

3. Родительский патруль 
 

4. Добрая суббота 

10-11 
 

 

 

 

По 

отдельному 

графику 
 

 

 

 

 
еженедельно 

Классные 

руководител

и  
зам. 

директора  
 учителя 
физкультур

ы 
 
Трегубов 

А.Б. 
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6 Профориентация. 
Трудовая 

деятельность.  
 

Операция «Праздник 

приходит в дом» (уборка 

кабинетов, украшение 
помещений к празднику) 

10-11 24.12. Классные 

руководител

и  

7 Деятельность, 

направленная на 
профилактику 

правонарушений 

учащихся, 
формирование 

правовой 

культуры. 

День прав человека (ко Дню 

принятия Всеобщей 
Декларации прав человека) 

9-11 10.12. соцпедагог., 

классные 
руководител

и  

8 Методическое 
обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

Совещание 
«Духовно-нравственное 

воспитание в урочной и 

внеурочной деятельности». 

-  зам. 
директора  

9 Экскурсии, 

походы 
По плану классного 
руководителя 

-   

10 Детские 

общественные 

объединения 

-    

11 Самоуправление 

 

1.Рейд по проверке 

школьной формы. 
 

  зам. 

директора  
 

 
Январь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 
деятельность. 

Выявление и 

развитие 
творческих 

способностей 

учащихся. 

 1.Цикл мероприятий 
«Зимняя фантазия». 
2.Участие в конкурсах 

(Приказ Минобрнауки от 
31.05.2021 г. № 289) 
3. Уроки доброты 
 

10-11 
 

в период 
зимних 

каникул 

зам. 
директора  
руководител

и кружков 
 

2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 
духовно-нравствен

ному, 

художественно-эст

етическому, 
экологическому  

воспитанию. 

1. 1.Калейдоскоп 
народных 

праздников 

(викторина). 
2. 2.День 

заповедников и 

национальных 
парков 11 января. 

 

10-11 
 

 

     2.01-8.01 
 
13-16.01 
 

 

Куликова 
Н.П. 
 
классные 
руководител

и  

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотич

еское воспитание. 

1.Встреча с представителем 
Военкомата 
2.Международный день 

памяти жертв Холокоста.  
3.День полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 
 

 

в течение 
месяца 
 
27.01 
 
27.01 

Трегубов 
А.Б. 
 
зам. 
директора  
классные 

руководител
и  

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 

  День здоровья «Зимние 

забавы». 
 

10-11 20-24.01. учителя 

физкультур

ы 
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основ физической 

культуры, 

воспитание 
потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 
жизни детей, 

профилактика 

суицидального 

поведения. 
Ценность жизни. 

5 Работа с 

родителями, 
социумом. 

Выставка родительских 

работ  «Родительские руки 
не знают скуки». 
 

10-11 
 

 

        17.01 классные 

руководител
и  

6 Профориентация. 
Трудовая 

деятельность.  
 

Круглый стол с участием 
представителей различных 

профессий «Как выбрать 

дело своей жизни?». 

8-11 по 
договоренност

и 

психолог 
Плотникова 

С.В. 

7 Деятельность, 

направленная на 

профилактику 

правонарушений 
учащихся, 

формирование 

правовой 
культуры. 

Рейды по отслеживанию 

занятости учащихся во 

внеурочное время. 
 

в течение 

месяца 
3.01.-17.01. зам. 

директора  
соцпедаг 
., классные 
руководител

и 

8 Методическое 

обеспечение 

воспитательного 
процесса. 

Фестиваль  внеклассных 

мероприятий  
10-11 15.01.-14.02.  зам. 

директора  
классные 
руководител

и  педагоги 

ДО 
9 Экскурсии, 

походы 
Виртуальные экскурсии 10-11 - классные 

руководител

и 
10 Детские 

общественные 

объединения 

Участие в конкурсах  - вожатые 

11 Самоуправление 

 

 

Учеба актива.  по отдельному 

плану 
 

Совет 

старшекласс
ников  

Февраль 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 
деятельность. 

Выявление и 

развитие 
творческих 

способностей 

учащихся. 

1. День Российской 

науки 

2. Праздник Масленицы 
«Гуляй, широкая 

Масленица. 

3. Международный день 
родного языка 

4. День Российской 

науки 

10-11 
 

 

8.02 
 
24.02-28.02 
21.02 
8.02 

Учителя 

истории 
 

 
Кл.рук 
 
Кл.рук, зам. 

директора 
Учителя 

русского 

языка, 

начальных 
классов 

2 Ключевые Поездки и экскурсии по 10-11 В течение Кл.руководи
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общешкольные 

дела. 
Деятельность по 
духовно-нравствен

ному, 

художественно-эст
етическому, 

экологическому  

воспитанию. 

памятным местам района 

и области. 
Месячник военно – 
патриотического 

воспитания обучающихся 
Участие в районном смотре 
строя и песни юнармейских 

отрядов. 
Выставка рисунков 

«Почтим подвиг героев в 
веках». 
 

 
10-11 
 

 

 
5-11 

месяца 
 
В течение 

месяца 
 

 

 

 
3-5.02 

тели  
педагогичес

кие 
работники 
преподавате

ль ОБЖ 
Трегубов 

А.Б. 
Астахова 

Л.А. 
 
Учителя 
биологии 

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотич

еское воспитание. 
Экскурсии. 

Походы 

1.День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества  
2.День Защитника 

Отечества 23.02 

 15.02 
 
21.02 

зам. 

директора  
 
Кл.рук. 
 

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 

основ физической 

культуры, 

воспитание 
потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 
жизни детей, 

профилактика 

суицидального 
поведения. 

Ценность жизни. 

1.Военно - спортивная 

эстафета 
 
2. День здоровья «Хорошо с 

горы катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе)» 

10-11 21.02.  
 

 
26.02 

Трегубов 

А.Б., 
учителя 
физкультур

ы 
 
кл.рук 
учителя 

физкультур
ы 
 

5 Работа с 

родителями, 
социумом. 

1. Родительский лекторий 

«Информационная 
безопасность». 

10-11 в течение 

месяца 
Классные 

руководител
и  

6 Профориентация. 
Трудовая 
деятельность.  
 

Диспут «Есть такая 

профессия – Родину 
защищать»  

10-11 22.02. организатор 

ОБЖ  
Трегубов 

А.Б. 

7 Деятельность, 
направленная на 

профилактику 

правонарушений 

учащихся, 
формирование 

правовой 

культуры. 

1. Встреча  учащихся с 
инспектором ПДН. «День 

правовых знаний». 
 

7-11 
 

по 
договоренност

и 
 

Соцпедагог ,  
инспектор 

ПДН. 

8 Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

Совещание «Гражданское и 

военно-патриотическое 

воспитание во внеурочной 

деятельности». 

 27.02 зам. 

директора  
 

9 
10 

Самоуправление 
Детские 

общественные 

организации 

1.Подготовка праздничных 

мероприятий 

2. Учеба актива. 

5-11 в течение 

месяца 
по плану 

Классные 

руководител

и, совет 
старшекласс
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ников 
Март 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 

деятельность. 
Выявление и 

развитие 

творческих 
способностей 

учащихся. 

1.КТД « 8 Марта – 

прекрасный 
праздник!». 
2.Всероссийская неделя 

детской и юношеской 
книги 

3. Участие в конкурсах 

(Приказ Минобрнауки от 
31.05.2021 г. № 289) 
 

10-11 2.03.-7.03. 
 
        25-30.03 
 

 

зам. 

директора  
педагоги ДО 
, Друзева 

О.Н. 
 

2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 

духовно-нравствен
ному, 

художественно-эст

етическому, 
экологическому  

воспитанию. 

Экологические операции 
«Первоцвет», «Дом для 

птиц». 
 
Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 
День действий в защиту рек, 

воды и жизни  14 марта. 
 

10-11 
 

 

 

в течение 
месяца 
 

 
23-29.03 
 
16.03 

Руководител
и кружков 

экологическ

ой 

направленно
сти 
Посвалюк 

Т.И. 
 
Учителя 

биологии, 
географии 

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотич

еское воспитание. 

Акция «Музей и дети». 
День воссоединения Крыма 
с Россией 

10-11 в течение 

месяца 
18.03 

зам. 

директора  
кл.рук 
 

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 
основ физической 

культуры, 

воспитание 

потребности в 
здоровом образе 

жизни. Охрана 

жизни детей, 
профилактика 

суицидального 

поведения. 

Ценность жизни. 

1. 1.День здоровья « Весна 
пришла,  весне – 

дорогу!» 

2. Классные часы по 
соблюдению 

учащимися правил 

дорожного движения 
3. Всемирный день  

гражданской обороны 

10-11 
 

 

- 
 
16-20.03 
 

 
1.03 
 

зам. 
директора.,  
учителя 

физкультур
ы 
классные 

руководител

и  
 
классные 
руководител

и  

5 Работа с 

родителями, 

социумом. 

1. Родительское собрание 

«Это - мы!» (презентация, 

достижения класса) 
2.  

10-11 
 

 

- 
 

 

 

классные 

руководител

и  
 
зам.директо

ра 
6 Профориентация. 

Трудовая 

деятельность.  
 

Встречи с представителями 

средних и высших учебных 

заведений  

9-11 по 

договоренност

и 

зам. 

директора  
 

7 Деятельность, 

направленная на 
профилактику 

правонарушений 

Круглый стол «Легко ли 

быть молодым?» с участием 
представителей отдела по 

делам молодежи. 

9-11 по 

договоренност
и 
 

зам. 

директора,  
соцпедагог  
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учащихся, 

формирование 

правовой 
культуры. 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03. 

8 Методическое 

обеспечение 

воспитательного 
процесса. 

1. Совещание «Мониторинг 

воспитательной 

деятельности классных 
руководителей». 
 
2. Изучение 

удовлетворенности 

обучающихся и родителей 
 

  зам. 

директора  
психолог 
Плотникова 

С.В. 
классные 
руководител

и  

9. Экскурсии, 

походы 
Участие в краеведческих 

конкурсах 
- -  

10. Детские 

общественные 

организации 

Мероприятия по плану 
ДОО 

- =  

11 Самоуправление 

 

 

1.День самоуправления. 
 

 по отдельному 

плану 
6.03. 

 Совет 

старшекласс
ников 
 

Апрель 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 

деятельность. 

Выявление и 

развитие 
творческих 

способностей 

учащихся. 

.Работа каникулярной 

школы «Эрудит». 
 
 Фестиваль « Каждый 

человек талантлив!» 

(творческие отчеты 
педагогов ДО). 
 

 
10-11 
 

 

 

 

в период 

каникул 
 
по отдельному 

плану 
 

 

 

зам. 

директора  
Педагоги 
ДО 
 

 

 

 

 

2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 
духовно-нравствен

ному, 

художественно-эст
етическому, 

экологическому  

воспитанию. 

1. КТД «Пасхальная 

радость» (в рамках Недели 

православной культуры). 

10-11 по отдельному 

плану 
Зам. 

директора 

Куликова 

Н.П. 

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Военно-патриотич
еское воспитание. 

Трудовые десанты по 
уборке территории 

воинских захоронений. 
День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

10-11 
 

 

 

в течение 
месяца 
 
12.04 
 

 

 

зам. 
директора  
классные 

руководител
и  

4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 

основ физической 
культуры, 

воспитание 

1. День здоровья  
 

 

2. Классные часы по  

профилактике вредных 

привычек.  
3. Конкурс по 

10-11 - 
 

 
13.04 -17.04 
 
по графику 
 

зам. 
директора 

по ВР , 
учителя 

физкультур
ы. 
классные 
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потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 
жизни детей, 

профилактика 

суицидального 
поведения. 

Ценность жизни. 

безопасности 

дорожного движения 

«Безопасное колесо». 
4. День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 
 

 
30.04 

руководител

и  
 

 
Трегубов 
А.Б. 
 

 
Трегубов 

А.Б. 
5 Работа с 

родителями, 

социумом. 

Родительский лекторий 
«Каким может быть 

семейный досуг? ». 
 

10-11 в течение 
месяца 
 

 

классные 
руководител

и  

6 
 

 

Профориентация. 
Трудовая 
деятельность.  
 

Встреча с представителями 

Центра занятости населения 
по вопросам летнего 

трудоустройства 

несовершеннолетних, 

Неделя профориентации. 

8-11 по 

договоренност
и 

Зам. 

директора  
психолог 

Плотникова 

С.В. 

7 Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

1. Мониторинг освоения 

личностных результатов 

обучающихся 

 
- 
 

22.04 зам. 

директора  
 

8. Экскурсии, 

походы  
По план классных - -  

9. Детские 

общественные 
организации 

План ДОО - -  

10. Самоуправление 
 

Рейды по сохранности 

школьного имущества, 
учебников. 
Учеба актива. 

10-11 27.04.-30.04. Друзева 
Ученически
й Совет 

Май 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 

деятельность. 
Выявление и 

развитие 

творческих 
способностей 

учащихся. 

1. Праздник Последнего 
Звонка. 

2. Праздник прощания с 

начальной школой. 
 

10-11 
 

25.05. 
 

 
25.05 
 

зам. 
директора  
вожатые. 

2 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Деятельность по 

духовно-нравствен
ному, 

художественно-эст

етическому, 
экологическому  

воспитанию. 

1.Декада «Семья и школа» 

(ко Дню семьи). 
2.День Крещения Руси  
3.День славянской 

письменности и культуры 

10-11          17-27.05 
 
24.05 
 

зам. 

директора  
соц педагог . 

3 Ключевые 

общешкольные 

дела. 

1. Проведение декады 

«Вахта памяти», 
посвященной 76 – 

10-11 
 

по отдельному 

плану 
зам. 

директора  
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Военно-патриотич

еское воспитание. 
годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 
2. Акция «Ветеран живет 

рядом», «Салют, 

Победа!» 
4 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Формирование 
основ физической 

культуры, 

воспитание 
потребности в 

здоровом образе 

жизни. Охрана 
жизни детей, 

профилактика 

суицидального 

поведения. 
Ценность жизни. 

1. Подведение итогов 

сдачи комплексов  ГТО. 

2. Классные часы по 
соблюдению 

учащимися ТБ  во время 

каникул 

10-11 
 
10-11 
 

20.05.-25.05. 
 
до 25.05. 
 

зам. 

директора  
учителя 

физкультур
ы 
классные 

руководител
и  

5 Работа с 

родителями, 
социумом. 

Родительский лекторий 

«Семья и школа: 
противники или 

союзники?». 

10-11 по 

договоренност
и 

зам. 

директора  
психолог 

Плотникова 

С.В. 
6 Профориентация. 

Трудовая 

деятельность.  
 

1. Трудовой десант по 
уборке школьной 

территории. 

2. Дни открытых дверей в 
учебных заведениях 

города «Куда пойти 

учиться?». 

10-11 
 
9-11 

28.05.-29.05.20
12 
 
по 
договоренност

и 

зам. 
директора  
 
классные 
руководител

и 9-11 

классов 

7 Деятельность, 

направленная на 

профилактику 

правонарушений 
учащихся, 

формирование 

правовой 
культуры. 

1. Встреча с работниками 

КДН, 

врачом-наркологом. 
2. Участие учащихся 

«группы риска» в 

олимпиаде им. 
Макаренко. 

 

10-11 по 

договоренност

и 
по плану 

зам. 

директора  
соцпедагог 
 

8 Методическое 
обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

 1.Совещание «Мониторинг 
качества проведения 

общешкольных 

мероприятий». 
 2. Изучение 
удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

организацией и процессом 
внеурочной деятельности, 

освоением программ 

внеурочной деятельности 

(для педагогов, работающих 
по ФГОС). 

 20.05. зам. 
директора  
 

9. Экскурсии, 

походы 
Экскурсии к памятным 

местам (боевым) 
10-11 До 9 мая Классные 

руководител
и 

10 Детские -    
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общественные 

организации 
11 Самоуправление 

 

 

Заседание общешкольного 
Совета дела «Анализ 

работы органов 

ученического 

самоуправления в 
20209-2021 уч.г. 

Перспективы развития». 

 по отдельному 
плану 

 

 
Июнь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела. 
Познавательная 

деятельность. 

Выявление и 
развитие 

творческих 

способностей 
учащихся. 

1.Выпускные вечера в 9-х, 

11-х классах. 
2. День независимости 
3. День памяти и скорби 
 

9,11 
 

 

20.06.-29.06. 
 

 

зам. 

директора  
 

2 Формирование 

основ физической 

культуры, 
воспитание 

потребности в 

здоровом образе 
жизни. Охрана 

жизни детей. 

1. Участие в районном 

туристическом слете, 
проведение походов по 

родному краю. 

10 1.06.-25.06. 
 

 

 
в течение 

летнего 

периода 

зам. 

директора., 

зам. 
директора  
 

 
турорганиза

тор, 
классные 

руководител

и 
4 Трудовая 

деятельность.  
Профориентацио

нная работа. 

Работа экологического 
отряда, прохождение 

учащимися летней трудовой 

практики на пришкольном 
участке, в лагере, в 

столовой, в ремонтных 

бригадах. 

5-8,10 в течение 
летнего 

периода 

зам. 
директора  
 

5 Методическое 
обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

 Совещание  
«Духовно-нравственное  

воспитание учащихся». 

 

 

 

 - зам. 
директора  
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2.3.3.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым частью основной 

образовательной программы среднего общего образования ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» 

Белгородской области.  

ПКР разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (при наличие 

детей с ОВЗ или детей инвалидов). На 01.09.2021 г. в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» 

Белгородской области на уровне СОО обучается ребёнок – инвалид, детей с ОВЗ нет, однако данная 

программа разработана для тех детей, которые могут быть зачислены в школу в период действия 

данной программы. 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов -индивидуальной 

программой реабилитации инвалида 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ, предусматривает получение образования 

в общеобразовательном классе по общей образовательной программе среднего общего образования 

с осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления и согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком работы 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии Белгородской области, Положение 

психологической службе в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области. 

Организация коррекционной работы с учащимися, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ осуществляется согласно Положению об организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
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Специальные принципы учитывают особенности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Содержание программы коррекционной работы в  ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» 

Белгородской области.  

определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей(законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Общая характеристика трудностей обучения детей с ОВЗ 
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Общеучебные трудности 

-неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

-неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

-непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

-недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

-неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

-неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

-смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при его выполнении; 

-подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

-неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

-неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

-неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

-неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

Трудности межличностных отношений Характер взаимодействия ученика и учителя: 

-непонимание, неготовность услышать учителя; 

-боязнь критики, негативной оценки; 

-отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

-эгоцентричность, неумение общаться, 

-повышенная тревожность; 

-неумение строить совместную деятельность; 

-заниженная (завышенная) самооценка и др. 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

рограмма коррекционной работы на данной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и 

информационно-просветительское 

Реализация данных направлений способствует освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников.  

Данные направления реализуются в урочной и внеурочной деятельности и раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности  в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 

УИОП» Белгородской области.  

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. В зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, 

социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
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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 своей работе специалисты 

ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу 

во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 
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Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем - академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности 

и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных 

уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 

обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого- социальная помощь оказывается учащимся на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ЦПМПК (ППк) и наличие ИПР (для инвалидов). 

Под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов 

коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и 

оздоровительной работы с детьми, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная 

на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации детей с ОВЗ. 
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Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения 

является системный подход. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют заместитель директора, классный 

руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, родители (законные представители). Учащийся является 

полноправным участником группы. Его права, интересы, возможности – главные принципы 

построения маршрута поддержки. 

Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами необходимости 

самостоятельности ребенка в решении его проблем развития. 

Целью сопровождения является поддержание комфортной образовательной среды, 

способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого 

потенциала детей с ОВЗ с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 

Задачи: 

- выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума); 

- составление индивидуальной программы сопровождения, включая определение вида и 

объема необходимой помощи (обучающей, медицинской, социально- педагогической, 

психологической, коррекционной); 

- психолого-педагогическая и медико-социальная поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ, 

создание условий для преодоления, замещения ограничений жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Каждый участник реализации программы коррекционной работы имеет круг полномочий: 

Специалист Действия 

Учитель- 

предметник 

 

- интересуется проблемами ученика; 

- осуществляет индивидуальный подход в подборе необходимого 

учебного материала; 

- соблюдает педагогический такт и терпение, поддерживает 

доверительные отношения с учеником и родителями; 

- оказывает консультативную помощь; 

- ведет мониторинг индивидуальных достижений учащегося; 

- сообщает родителям, классному руководителю обо всех 

трудностях и успехах 

Классный 

руководитель 

 

- принимает участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося; 

- осуществляет сопровождение занятий, организует продуктивную 

внеурочную деятельность ученика, привлекает к участию в общественной 

деятельности и самоуправлении класса и школы; 

- оказывает ученику моральную помощь и поддержку; 

-ведет мониторинг индивидуальных достижений учащегося; 

-помогает ученику в планировании дел по преодолению проблем; 

- организует встречи родителей с предметниками; 

- сообщает администрации о состоянии дел сопровождаемого 

ученика. 

Педагог- 

психолог 

- обеспечивает психолого-педагогическое диагностирование 

учащегося на всех этапах маршрута поддержки; 

- морально поддерживает, поощряет учащегося; 

- готовит рекомендации для участников маршрута поддержки в 

рамках собственной компетенции; 

- принимает участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося 

Родители 

(законные 

представители) 

- следят за распорядком дня ребенка, его здоровым образом жизни; 

-осуществляют контроль выполнения домашних заданий; 

-реагируют на требования педагогов, неудачи ребенка; 

-анализируют результаты образовательной деятельности своего 

ребенка, несут личную ответственность за этот результат; 

-оказывают только положительное влияние на эмоциональное состояние 

ребенка; 

- занимаются воспитанием ребенка; 

- организуют продуктивный отдых ребенка; 

-принимают участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося 

Заместитель 

директора 

- готовит нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

деятельность в соответствии с настоящим положением, разрабатывать и 

утверждать планирование в рамках психолого- 
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педагогического сопровождения; 

- оказывает методическую поддержку всем участникам сопровождения; 

- обеспечивает непрерывное, эффективное взаимодействие участников 

группы; 

- ведет аналитическую документацию, обобщать представленные 

сведения; 

-осуществляет контроль за выполнением всех процедур сопровождения; 

-принимает участие в разработке мероприятий улучшению результатов 

работы с учащимся; 

- принимает участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в школе (оборудованные учебные места, технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). Для обучающихся с ОВЗ (так 

же, как и для всех других учеников) в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» имеется 

оборудованный спортивный зал, библиотека с выходом в Интернет, медицинский кабинет. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

План индивидуально ориентированных диагностических 

и коррекционных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Подтверждающая 

документация 

1 

Первичная диагностика 

актуального уровня 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Заключение по результатам 

диагностического 

обследования 

2 

Проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК и 

ИПР (при наличии) 

Сентябрь-май 

Специалисты, 

указанные в 

рекомендациях 

ЦПМПК (в 

зависимости от 

образовательных 

потребностей 

обучающихся) 

Рабочие программы. 

План проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Продукты самостоятельной 

деятельности обучающихся 

3 

Повторная диагностика 

актуального уровня 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

Апрель-май  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Заключение по результатам 

диагностического 

обследования. 

Заключение о динамики 

развития обучающегося за 

определенный период 

4 
Консультирование всех 

участников 

В течение  

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Записи в журналах 

консультативной 
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образовательного процесса 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Дефектолог деятельности специалиста 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов с обучающимися с ОВЗ 

Реализация рабочих программ коррекционных учебных курсов для обучающихся с ОВЗ 

представляет собой систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, направленную на преодоление и /или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов разрабатываются с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ОВЗ и их образовательными потребностями. 

Составляются рабочие программы на основании рекомендаций психолого - медико – 

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида (при наличии). 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя индивидуальные и групповые 

психокоррекционные, логопедические занятия, а так же занятия с дефектологом.  

Форма занятий и их количественное соотношение определяется специалистами 

самостоятельно с учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ОВЗ и их 

образовательными потребностями. Коррекционно-развивающие занятия осуществляются во 

внеурочное время. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов представлены в приложении к 

основной образовательной программе. 

Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  
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– 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 компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 

Учебный план 10а, 10б, 11а, 11б, 11в классов, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий определено запросами обучающихся и их 

родителей, а также возможностями школы.  

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. 

В 10а классе организованы  три профильные группы (ИУП): технологический профиль  

(математика, информатика, физика - ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности), естественнонаучный профиль: 1 группа (математика, 

химия и физика – ориентирована на строительные, химико-технологические специальности), 2 

группа (математика, биология, химия - ориентирована на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии). 

Учебный план каждого профиля содержит обязательные, общие для всех профилей, 

предметы на базовом уровне  (не менее одного предмета из каждой предметной области): русский 

язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (английский) (3 часа), история (2 часа), 

информатика изучается на базовом уровне в естественнонаучном профиле  (1 час),  химия и 

биология изучается на базовом уровне в технологическом профиле  (по 1 часу), физическая 

культура (3 часа), ОБЖ (1 час). 

В технологическом профиле на углубленном уровне изучаются: математика (6 часов), 

информатика (4 часа), физика (5 часов). В естественнонаучном профиле на углубленном уровне 

изучаются: математика (6 часов), биология (3 часа), химия (3 часа), физика (5 часов). 

В учебный план  включен индивидуальный проект (1 час). 

По выбору обучающихся в учебный план включены следующие элективные  курсы: 

«Свойства и строения органических соединений» - 1 час, «Биология растений, грибов, лишайников» 

- 1 час (естественнонаучный профиль),  «Актуальные вопросы обществознания» -1ч, Основы 

финансовой грамотности – 1ч, «Алгебра плюс» -1ч. 

Изучение предмета «Астрономия» запланировано в 11 классе в объеме 1 час в неделю. 

Учебный план 10б класса (универсальный профиль) содержит обязательные, общие для всех 

профилей, предметы на базовом уровне  (не менее одного предмета из каждой предметной области): 

литература (3 часа), математика (5  часов, один час добавлен по запросу обучающихся), история  (2 

часа), физика (2часа), информатика  (1 час),  физическая культура (3 часа), ОБЖ (1 час). 

В универсальном  профиле на углубленном уровне изучаются: русский язык  (3 часа), право 

(2часа). 

В учебный план  включен индивидуальный проект (1 час). 

По выбору обучающихся в учебный план включены следующие предметы и элективные 

курсы: «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «Обществознание» – 2  часа в 

неделю, элективные  курсы: «Основы финансовой грамотности» - 1 час,  «Основы менеджмента» - 

1ч, «Алгебра плюс» -1ч. 

Изучение предмета «Астрономия» запланировано в 11 классе в объеме 1 час в неделю. 

Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру определения качества и 

уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, а также оценку 

индивидуального прогресса в основных сферах развития ребёнка. 

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в 10а 

классе по математике; 10б классе по русскому языку. 

По остальным предметам учебного плана в 10 классе промежуточная аттестация проводится 

без аттестационных испытаний на основании результатов текущего контроля и оценки 
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образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком.  

В 11а классе организованы три профильные группы (ИУП): технологический профиль  

(математика, информатика, физика - ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности), естественнонаучный профиль: 1 группа (математика, 

химия и физика – ориентирована на строительные, химико-технологические специальности), 2 

группа (математика, биология, химия - ориентирована на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии). 

Учебный план каждого профиля содержит обязательные, общие для всех профилей, 

предметы на базовом уровне  (не менее одного предмета из каждой предметной области): русский 

язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык (английский) (3 часа), история (2 часа), 

информатика изучается на базовом уровне в естественнонаучном профиле  (1 час),  химия и 

биология изучается на базовом уровне в технологическом профиле  (по 1 часу), физическая 

культура (3 часа), ОБЖ (1 час),  «Астрономия» в объеме 1 час в неделю. 

В технологическом профиле на углубленном уровне изучаются: математика (6 часов), 

информатика (4 часа), физика (5 часов). В естественнонаучном профиле на углубленном уровне 

изучаются: математика (6 часов, биология (3 часа), химия (3 часа), физика (5 часов). 

В учебный план  включен индивидуальный проект (1 час). 

По выбору обучающихся в учебный план включены следующие предметы: обществознания» 

- 1 час, элективные  курсы: Актуальные вопросы обществознания» 1ч (технологический профиль),  

«Биология животных» - 1 час (естественнонаучный профиль).  

Учебный план 11б класса (универсальный профиль) содержит обязательные, общие для всех 

профилей, предметы на базовом уровне  (не менее одного предмета из каждой предметной области): 

литература (3 часа), математика (5  часов, один час добавлен по запросу обучающихся), история  (2 

часа), физика (2часа), информатика  (1 час),  физическая культура (3 часа), ОБЖ (1 час). 

В универсальном  профиле на углубленном уровне изучаются: русский язык  (3 часа), право 

(2часа). 

В учебный план  включен индивидуальный проект (1 час). 

По выбору обучающихся в учебный план включены следующие предметы: «География» – 1 

час в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «Обществознание» – 2  часа в 

неделю, элективный  курс  Актуальные вопросы обществознания– 1 час в неделю. 

Учебный план 11в класса (универсальный профиль) содержит обязательные, общие для всех 

профилей, предметы на базовом уровне  (не менее одного предмета из каждой предметной области): 

литература (3 часа), математика (5  часов, один час добавлен по запросу обучающихся), история  (2 

часа), физика (2часа), информатика  (1 час),  физическая культура (3 часа), ОБЖ (1 час). 

В универсальном  профиле на углубленном уровне изучаются: русский язык  (3 часа); 

английский язык (5часов); 2 группа: русский язык  (3 часа), право (2часа). 

В учебный план  включен индивидуальный проект (1 час). 

По выбору обучающихся в учебный план включены следующие предметы: «География» – 1 

час в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «Обществознание» – 2  часа в 

неделю, элективные  курсы: «Актуальные вопросы обществознания -1 ч (2 группа), «Современная 

Британия» (1 группа).  
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Учебный план 10а класса (естественнонаучный профиль) ИУП      

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Физико-химичес

кое направление 

Химико-биологиче

ское направление 

Всего 

за 2 

года 

10 

класс 

11 

класс 

10 класс 11 класс 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы, 

общие для включения 

во все учебные планы 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 68 

Литература 3 3 3 3 204 

Родной язык и 

литература 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

1  

 

1 

1  

 

1 

34 

 

34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 204 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 68 

Естественные науки Астрономия - 1 - 1 34 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2 136 

Физкультура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 204 

ОБЖ 1 1 1 1 68 

Итого 15 16 15 16  

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы, 

соответствующие 

профилю обучения 

     

Естественные науки Физика 5 (У) 5 (У) 2 2 136 

Химия 3(У) 3(У) 3 (У) 3 (У) 204 

Биология 1 1 3 (У) 3 (У) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 6(У) 6(У) 6(У) 6(У) 408 

Итого 15 15 14 14  

Дополнительные учебные предметы и 

курсы по выбору 

4 3 5 4  

Итого 34 34 34 34 2312 

                  

Промежуточная аттестация: математика, тестирование. 

 

Учебный план 10а класса (технологический профиль) ИУП      

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 

класс 

11 класс Всего 

за 2 

года 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

общие для включения 

во все учебные планы 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 
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Родной язык и литература Родная литература (русская) 

Родной язык (русский) 

1  

1 

34 

34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 204 

Общественные науки История 2 2 136 

Естественные науки Астрономия - 1 34 

Физкультура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 204 

ОБЖ 1 1 68 

Итого 14 15  

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

соответствующие профилю обучения 

   

Математика и 

информатика 

Математика 6 (У) 6 (У) 408 

Информатика 4 (У) 4 (У) 272 

Естественные науки Физика 5 (У) 5 (У) 340 

Итого 15 15  

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 5 4  

Итого 34 34 2312 

 

Промежуточная аттестация  математика, тестирование. 

 

Учебный план 10б класса (универсальный  профиль)  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы, 

общие для включения 

во все учебные планы 

10 класс 11 класс Всего за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Литература  3 3 204 

Родной язык и 

литература 

Родная литература (русская) 

Родной язык (русский) 

1  

1 

34 

34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 408 

Информатика 1 1 68 

Общественные 

науки 

История 2 2 136 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 136 

Астрономия - 1 34 

Физкультура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 204 

ОБЖ 1 1 34 

Итого 20 21  

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы, 

соответствующие профилю 

обучения 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (У) 3 (У) 204 

Общественные 

науки 

Право 2 (У) 2 (У) 136 

Итого 5 5  

 Учебные предметы и курсы  по 

выбору обучающихся 
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Элективный курс  

Алгебра плюс 

1 1 68 

Обществознание 2 2 136 

Химия 1 1 68 

Биология 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Элективный курс  

Основы менеджмента 

1 - 34 

Элективный курс  

Основы финансовой 

грамотности  

1 - 34 

Элективный курс  

Актуальные вопросы 

обществознания 

 1 34 

Математика 1 1 68 

Итого 34 34 2312 

Промежуточная аттестация: русский язык, тестирование 

 

Учебный план 11а класса (естественнонаучный профиль)       

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Физико-химическ

ое направление 

 

Химико-биологи

ческое 

направление 

 

10 

  класс 

11  класс 10  

класс 

11 

класс 

Всего за 2 

года 

Обязательны

е 

предметные 

области 

Учебные предметы, 

общие для 

включения 

во все учебные 

планы 

     

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 68 

Литература 3 3 3 3 204 

Родной язык 

и  родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

0,5 

 

   0,5 

0,5 

 

   0,5 

0,5 

 

   0,5 

   0,5 

 

   0,5 

        34 

 

        34 

Иностранны

е языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 204 

Математика 

и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 68 

Естественны

е науки 

Астрономия - 1 - 1 34 

Общественн

ые науки 

История 2 2 2 2 136 

Физкультура

, экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 204 

ОБЖ 1 1 1 1 68 

Итого 15 16 15 16  

Обязательны

е 

Учебные предметы, 

соответствующие 
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предметные 

области 

профилю обучения 

Естественны

е науки 

Физика 5 (У) 5 (У) 2 2 340/136 

Химия 3(У) 3(У) 3 (У) 3 (У) 204 

Биология 1 1 3 (У) 3 (У) 68/204 

Математика 

и 

информатика 

Математика 6(У) 6(У) 6(У) 6(У) 408 

Итого 15 15 14 14  

Дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору 

4 3 5 4  

Итого 34 34 34 34 2312 

 

 

 

Учебный план 11а класса (технологический профиль) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 

класс 

Всего за 

2 года 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

общие для включения 

во все учебные планы 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 

Родной язык и литература Родная литература (русская) 1 1 68 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 204 

Общественные науки История 2 2 136 

Естественные науки Астрономия - 1 34 

Физкультура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 204 

ОБЖ 1 1 68 

Итого 16 17  

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

соответствующие профилю 

обучения 

   

Математика и 

информатика 

Математика 6 (У) 6 (У) 408 

Информатика 4 (У) 4 (У) 272 

Естественные науки Физика 5 (У) 5 (У) 340 

Итого 15 15  

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 5 4  

Итого 34 34 2312 

 

Учебный план 11б класса (универсальный  профиль) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Литература  3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Информатика 1 

Общественные науки История 2 
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Естественные науки Физика 2 

 Астрономия 1 

Физкультура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 20 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

соответствующие профилю обучения 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (У) 

Общественные науки Право 2 (У) 

Итого 5 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы по выбору 

обучающихся 

 

Общественные науки География 1 

Обществознание 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

0,5 

0,5 

Естественные науки Химия 1 

Биология 1 

Итого 6 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 3 

Итого 34 

 

Учебный план 11в класса (универсальный  профиль) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 группа 2 группа 

Русский язык и 

литература 

Литература  3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Информатика 1 1 

Общественные науки История 2 2 

Естественные науки Физика 2 2 

 Астрономия 1 1 

Физкультура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого 20 17 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

соответствующие профилю 

обучения 

  

Иностранные языки Иностранный язык - 5 (У) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (У) 3 (У) 

Общественные науки Право 2 (У) - 

Итого 5 8 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы по выбору 

обучающихся 

  

Общественные науки География 1 1 

Обществознание 2 2 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Естественные науки Химия 1 1 

Биология 1 1 

Итого 6 6 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 3 3 

Итого 34 34 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности СОО ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формирование 

российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и социализацию обучающихся, 

их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления; создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; сохранение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Цель: формирование российской гражданской идентичности обучающихся;воспитание и 

социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления;создание условий для развития и 

самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся 

Задачи: 

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, подготовка 

учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 организация сетевого взаимодействия школы с социальными партнёрами в процессе 

реализации ОПП СОО; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

 создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся;  

 профессиональная ориентация. 

План внеурочной деятельности ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645). 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы 

родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы 

развития. 

 Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, которое 

является продолжением внеурочных форм основной школы.  

 Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности.  

 Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.  В 

план внеурочной деятельности включены предмет «Основы православной культуры» и  экскурсии 

по родному краю. 
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 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется 

во время каникул, выходных дней.  

Оценка личностных результатов образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы.  

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Система внеурочной деятельности: жизнь ученических сообществ, курсы по выбору, 

система воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную 

преемственность предметов, отражать специфику целей и задач школы, служить созданию гибкой 

системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности. Эмоциональная 

насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет строгость учебного процесса. Кроме 

того, внеурочная деятельность решает ещё одну важную задачу – расширяет культурное 

пространство школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями культуры происходит с 

учётом его личных интересов. 

Достижение планируемых результатов отслеживается в рамках внутренней системы 

оценки педагогом, родителями и обучающимися. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся,  общества и государства на основе дифференциации и индивидуализации в 

программах внеурочной деятельности по пяти направлениям: духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, социальной 

деятельности, стимулирующих комплексное развитие познавательных и творческих возможностей 

личности. 

В реализации программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений и др. Достижение обучающимися высокого уровня академических достижений, 

компетенций, необходимых для успешной социализации в современных социально- экономических 
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условиях региона и страны через новое содержание образования и формирование культуры 

здорового образа жизни. 

 Особенностью внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

является выход на проектную и исследовательскую деятельность в рамках межпредметных 

программ/курсов с целью достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Сформированный у учащихся старших классов уровень компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности позволит более самостоятельно и осознанно применять 

мыследеятельностные технологии. Выполнение проектов и исследований в старших классах 

рассматривается как курсовое проектирование по профильному предмету с последующей защитой 

результатов в качестве творческого экзамена. Следует обратить внимание на эффективное 

использование всех ресурсов гимназии с целью создания условий для внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям, представляющим 

собой систему взаимосвязанных элементов: 
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6. План внеурочной деятельности  на уровне СОО 

 6.1. 10 классы, классные руководители Мочалина Л.Н., Юрченко Е.А.) 

Курсы в рамках внеурочной деятельности: 

Православная культура (Куликова Н.П.) 

Нравственные основы семьи и брака  (Классные руководители) 

Спортивный клуб (Захарченко Г.В.) 

Учебные, профильные курсы (русский язык, математика, обществознание – Мочалина Л.Н., Дубская  С.В., Дегтярёва М.А., Юрченко и другие) 

Тематическое 

направление 

Темы и формы 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Направления 

развития личности 

1 полугодие 2 полугодие Итог/ 

кол. 

часов 

    Месяцы  

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

План организации деятельности ученических сообществ 

« Час славы» Фестиваль 

творческих 

поделок 

«Красочная осень»  

 общекульт.   2        2 

Фестиваль букетов 

«Золотая осень (ко 

Дню Учителя)» 

 общекульт.   1        1 

Экологический 

фестиваль 

«Сделаем вместе»  

 социальн., 

общекульт.  

 2  2     2 6 

Трудовая акция 

«Мой любимый 

школьный двор» 

 социальн., 

общекульт.  

1 1      1 1 4 

Фестиваль песни 

«Весенняя капель»  

 общекульт.        2   2 

Фестиваль  

изобразительного 

искусства «Мороз 

и солнце…» 

 общекульт.      3     3 

Конкурс «Лучшая 

статья в школьную 

газету» 

 социальн., 

общекульт.  

  1   1    2 

Общий итог - 21 

«Быстрее! Выше! День здоровья   сп.-оздор., 2 1   1   1 2 7 
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Сильнее!» «В здоровом теле – 

здоровый дух!»  

социальн.  

Соревнования  

«А, ну-ка, 

мальчики», «А, 

ну-ка, девочки»  

 сп.-оздор., 

общекульт.  

     2 2   4 

Неделя здоровья 

«Мы за ЗОЖ!»  

Акция «Спорт – 

против 

наркотиков, 

алкоголя и 

табака!»: эстафеты  

 сп.-оздор., 

социальн.  

  2       2 

Первенство школы 

по волейболу  

 сп.-оздор.     3   3   6 

Первенство школы 

(лапта) 

 сп.-оздор.  1        1 2 

Первенство школы 

по футболу  

 сп.-оздор.   2      2  4 

Школьная 

спартакиада 

(разные виды 

спортивных 

соревнований). 

ГТО 

 сп.-оздор.   2       2 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Общий итог - 29 

«Я - гражданин 

России»  

 

 
 

Волонтерская 

акция «Долг 

памяти. Спешите 

делать добро. 

Ветераны живут 

рядом»  

 дух.-нравств., 

социальн.  

 1  1  1 1  3 7 

Зрительский 

марафон «Будем 

помнить!»  

 дух.-нравств., 

общекульт.  

  2      2 4 

Акция  дух.-нравств.,        1 1 2 
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«Бессмертный 

полк»  

социальн.  

Военно-спортивна

я неделя 

«Защитники 

Отечества» 

 сп.-оздор., 

социальн  

        8 8 

 Акция «Шебекино 

в военные годы. 

Герои моей 

родины» 

 дух.-нравств., 

социальн 

 1  1 1  1 1 1 6 

Акция « Подвиг не 

имеет времени» 

 дух.-нравств., 

социальн 

  1 2  1 2  2 8 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Общий итог - 35 

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания 

«Школьный 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТД «Посвящение 

в 

старшеклассники»  

 дух.-нравс

тв., 

социальн., 

общекуль

т.  
 

2         2 

КТД - 

Праздничный 

концерт «От всей 

души» 

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

 1  1    1  3 

Игра «Новогодний 

фейерверк»  

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

   1      1 

Акция «100 

добрых дел»  

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

1  1  1  1 1 1 6 

КТД «День 

знаний»  

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

1     1    2 

Акция «Спасибо 

вам, учителя!»  

 дух.-нравств.,  

социальн., 

общекульт.  

 1       1 2 
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 КТД «Книга 

класса»  

 

 

 

дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 

 

Зрительский 

марафон «Поэзия 

как отражение 

души»  

 

 

 

 

дух.-нравств.,  

социальн., 

общекульт.  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

КТД «Последний 

звонок»  

 дух.-нравств.,  

социальн., 

общекульт.  

       3 1 4 

.КТД «До 

свидания, школа!»  

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

       2 1 3 

КТД - 

Праздничный 

концерт «8 Марта 

– женский день» 

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

      2  2 4 

 Общий итог - 41 

Профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День карьеры: 

профессиональны

е пробы. 

 

   

общекульт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра «Битва 

эрудитов»  
 

 

Неделя науки и 

творчества 

«Планета знаний»:  

- Мастер-классы 

«Ярмарка 

талантов»  

- Школьная 

научная 

конференция 
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«Шаг в науку»  

 

Подготовка к 

олимпиаде  

- решение задач 

повышенного 

уровня  

- интересные 

факты, явления по 

профильным 

предметам  

 

 

Исследовательска

я лаборатория  

 

 

Математика  День карьеры: 

профессиональны

е пробы. 

 

 общекульт. 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Квест-игра «Битва 

эрудитов»  
 

            

Неделя науки и 

творчества 

«Планета знаний»:  

- Мастер-классы 

«Ярмарка 

талантов»  

- Школьная 

научная 

конференция 

«Шаг в науку»  
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Подготовка к 

олимпиаде  

- решение задач 

повышенного 

уровня  

- интересные 

факты, явления по 

профильным 

предметам  

            

Исследовательска

я лаборатория  

            

Обществознание  День карьеры: 

профессиональны

е пробы. 

 общекульт. 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Квест-игра «Битва 

эрудитов»  
 

            

Неделя науки и 

творчества 

«Планета знаний»:  

- Мастер-классы 

«Ярмарка 

талантов»  

- Школьная 

научная 

конференция 

«Шаг в науку»  

            

Подготовка к 

олимпиаде  

- решение задач 

повышенного 

уровня  

- интересные 

факты, явления по 

профильным 

предметам  

            

Исследовательска

я лаборатория  
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 Общий итог - 102 

«Нравственные 

основы семьи» 

Круглый стол 

«Личность и 

межличностные 

отношения№ 

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт. 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Анкетирование и 

беседа «Кто я?» 

            

 Диспут «Я и 

Другие» 

            

Волейбольный 

клуб 

История 

волейбола 

 сп.-оздор., 

общекульт 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Ими гордится 

наша страна 

 сп.-оздор., 

общекульт 

          

Правила игроков  сп.-оздор., 

общекульт 

          

«Дух команды»  сп.-оздор., 

общекульт 

          

Соревнования по 

волейболу 

 сп.-оздор., 

общекульт 

          

Православная 

культура 

Беседы 

«Истинный путь 

человека – это 

вера», « Что мне 

даёт вера?»  

 дух.-нравств., 

общекульт.  

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Экскурсии в 

храмы г. 

Шебекино и 

Шебекинского 

района 

 дух.-нравств., 

общекульт.  

          

Встреча со 

служителями 

церкви 

 дух.-нравств., 

общекульт.  

          

 Общий итог - 102 

  ОБЩИЙ ИТОГ  - 330 часов 

 

 

 



 

 

 318 

 

11  классы.  

Классные руководители Жданова С.А., Сафонова Ю.Б., Склярова О.Л. 

Курсы в рамках внеурочной деятельности: 

Православная культура- час общения  «Православная культуры» (Куликова Н.П.) 

Курс «Нравственные основы семьи и брака» (Жданова С.А 11а.) 

«Спортивный клуб» (Захарченко Г.В.) 

Профильные курсы (русский язык, « Русское правописание» – Коробейникова Н.Н, « Алгебра плюс»- Груздева Е.В, и другие ) 

 

Тематическое 

направление 

Темы и формы 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Направления 

развития личности 

1 полугодие 2 полугодие Итог/ 

кол. 

часов 

    Месяцы  

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

План организации деятельности ученических сообществ 

« Час славы» КТД творческих 

поделок 

«Здравствуй 

,Осень Золотая» 

 общекульт.   2        2 

«Нет выше 

звания-Учитель» 

(поздравление  

учителей и  

ветеранов труда  с 

Днем Учителя)» 

 общекульт.   1        1 

Экологическая 

акция «Сделаем 

вместе»  

 социальн., 

общекульт.  

 2  2     2 6 

Трудовой десант 

«Мой любимый 

школьный двор» 

 социальн., 

общекульт.  

1 1      1 1 4 

КТД « Город 

Шебекино –милый 

город» 

 общекульт.       1   1 2 

Фестиваль  

изобразительного 

искусства «Мороз 

и солнце…» 

 общекульт.      3     3 
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 Выпуск  

школьной газеты « 

Школьные вести» 

 социальн., 

общекульт.  

  1   1    2 

         Общий итог - 20 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

День здоровья  

« Осенний 

марафон!», 

«Зимние забавы»  

 сп.-оздор., 

социальн.  

1 1 1  1   1 2 7 

Поздравление 

мальчишек и 

девченок с 

праздником:  

«А, ну-ка, 

мальчики», «А, 

ну-ка, девочки»  

 сп.-оздор., 

общекульт.  

     1 2   3 

Неделя здоровья 

«Мы за ЗОЖ!»  

Акция «Спорт – 

против 

наркотиков, 

алкоголя и 

табака!» 

 сп.-оздор., 

социальн.  

  1   1    2 

Участие в 

соревнованиях 

школы по футболу 

 сп.-оздор.     3   3   6 

Участие  в 

соревнованиях 

школы по  лапте. 

 сп.-оздор.  1        1 2 

Участие в 

соревнованиях  по 

пулевой стрельбе  

 сп.-оздор.   2      2  4 

Подготовка и 

сдача нормативов 

ГТО 

 сп.-оздор.   2       2 4 

                                                                                                                                                                                                               Общий итог - 28 

 

Я-гражданин 

Всемирный день 

пожилых людей . 

 дух.-нравств., 

социальн.  

 1  1  1 1  3 7 
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России! Ветераны живут 

рядом.  

Тем кл час «Будем 

помнить!»  

 дух.-нравств., 

общекульт.  

  2      2 4 

Акция 

«Бессмертный 

полк»  

 дух.-нравств., 

социальн.  

       1 1 2 

Военно-спортивна

я неделя 

«Защитники 

Отечества» 

 сп.-оздор., 

социальн  

        8 8 

 Акция «Шебекино 

в военные годы. 

Герои моей 

родины» 

 дух.-нравств., 

социальн 

 1  1 1  1 1 1 6 

Акция « Подвиг не 

имеет времени» 

 дух.-нравств., 

социальн 

  1 2  1 2  2 8 

                                                                                                                                                                                                                       Общий итог - 35 

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания 

«Школьный 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

«Выборы 2021» 

(выборы 

президента 

Совета, активы 

классов) 

 дух.-нравс

тв., 

социальн., 

общекуль

т.  
 

2         2 

Экологическая 

операция  « 

Первоцвет», «Дом 

для птиц» 

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

      2 1  3 

Цикл мероприятий 

«Зимняя 

фантазия» 

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

   1 1     2 

Акция «100 

добрых дел»  

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

1  1  1  1 1 1 6 

КТД «День 

знаний»  

 дух.-нравств., 

социальн., 

1     1    2 
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общекульт.  

Акция «Спасибо 

вам, учителя!»  

 дух.-нравств.,  

социальн., 

общекульт.  

 1       1 2 

 КТД «Книга 

класса»  

 

 

 

дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Акция « Музей и 

дети» 

 дух.-нравств.,  

социальн., 

общекульт.  

 1    1 1  1 4 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Последнего 

звонка»  

 дух.-нравств.,  

социальн., 

общекульт.  

       4 1 5 

.КТД «До 

свидания, школа!»  

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

       2 1 3 

Конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасное 

колесо». 

 

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт.  

      2  2 4 

 Общий итог - 42 

Профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

«Русское 

правописание»  

 

 

 

 

 

 

 

День открытых 

дверей. 

Виртуальная 

экскурсия по 

учебным 

заведениям 

Белгородской 

области. Выбор 

профессии. 

   

общекульт. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Школьная 

научная 

конференция 

«Шаг в науку»  

 

 

Подготовка к 

олимпиаде  

- решение задач 

повышенного 

уровня  

- интересные 

факты, явления по 

профильным 

предметам  

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

« Алгебра плюс» День карьеры: 

профессиональны

е пробы. 

 

 общекульт. 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

 «Ярмарка 

талантов»  

            

Подготовка к 

олимпиаде  

- решение задач 

повышенного 

уровня  

- интересные 

факты, явления по 
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профильным 

предметам  

 

 

Проектная 

деятельность 

 

            

 

«Нравственные 

основы семьи» 

Круглый стол 

«Личность и 

межличностные 

отношения№ 

 дух.-нравств., 

социальн., 

общекульт. 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Анкетирование и 

беседа «Кто я?» 

            

 Диспут «Я и 

Другие» 

            

Волейбольный 

клуб 

История 

волейбола 

 сп.-оздор., 

общекульт 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Ими гордится 

наша страна. 

Известные 

волейболисты 

Белгородчины. 

 сп.-оздор., 

общекульт 

          

Правила игроков  сп.-оздор., 

общекульт 

          

Соревнования по 

волейболу 

 сп.-оздор., 

общекульт 

          

Православная 

культура 

Беседы 

«Истинный путь 

человека – это 

вера», « Что мне 

даёт вера?»  

 дух.-нравств., 

общекульт.  

4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

Экскурсии в 

храмы г. 

Шебекино и 

Шебекинского 

района 

 дух.-нравств., 

общекульт.  
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Встреча со 

служителями 

церкви 

 дух.-нравств., 

общекульт.  

          

 Общий итог - 170 

  ОБЩИЙ ИТОГ  -295 часов 
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3.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2021 г. 31.10.2021 г. 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 9 недель 

 Дополнительные каникулы  

 21.02.2022 г. 27.02.2022 г.  

4 четверть 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 8 недель 

ИТОГО   33 учебных  недель 

 

Продолжительность учебных четвертей в 9-х классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2021 г. 31.10.2021 г. 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 10 недель 

4 четверть 04.04.2022 г. 25.05.2022 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

 

Продолжительность учебных полугодий  в  10-х и 11-х  классах 

Полугодия Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 полугодие 01.09.2021  г. 24.12.2021 г. 16 недель 

2 полугодие 10.01.2022 г. 25.05.2020 г. 18 недель 

ИТОГО   34 учебных  недели 

 

Примечание: для юношей 10-х классов учебный год продлевается на 5 календарных дней в связи с 

проведением учебных военных сборов. Дата окончания учебного года для 9-х и 11-х классов 

предварительная, возможны изменения с учетом утвержденного расписания государственной 

итоговой аттестации за уровни основного общего и среднего общего образования. 

 

Продолжительность учебных четвертей в 2-4  классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2021 г. 31.10.2021 г. 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 10 недель 

4 четверть 04.04.2022 г. 31.05.2022 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недель 

 

Продолжительность учебных четвертей в 5-8  классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2021 г. 31.10.2021 г. 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 8 недель 

3 четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 10 недель 

4 четверть 04.04.2022 г. 31.05.2022 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

 

Период промежуточной аттестации – с 26 по 31 мая 2022 года 
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Продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года 

Каникулы Дата Продолжительность 

каникул 

Осенние  01.11.2021 г. 07.11.2021 г. 7 дней 

Зимние 25.12.2021 г. 09.01.2022 г. 16  дней 

Весенние 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 7 дней 

ВСЕГО   30 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 классов 

21.02.2022 г. 27.02.2022 г. 7 дней 

Летние каникулы для 

обучающихся 

1-4 классов, 

5-9, 10 классов 

 (для 9 классов с учетом 

расписания  ГИА) 

01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

 
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.  

Характеристика укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

Реализацию ООП СОО в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» осуществляют: директор, заместители 

директора, учителя, специалисты школы. 

Наименование показателя кадрового 

обеспечения 

Значение показателя кадрового обеспечения 

Укомплектованность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

100 % 

Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория 

72% 

Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена первая 

квалификационная категория 

28% 

Доля педагогических работников, получивших 

профессиональное образование и/или 

дополнительное профессиональное образование, 

соответствующее требованиям ФГОС 

100 % 

Доля руководящих работников, получивших 

профессиональное образование и/или 

дополнительное профессиональное образование, 

по профилю деятельности не реже чем один раз в 

три года 

100 % 

 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
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 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» 

В ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» составлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров 
на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, публикация методических 

материалов, участие в муниципальных и региональных проектах, проектах всероссийского уровня. 

Тематика курсов повышения квалификации педагогических работников ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 

УИОП»: 

 Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов 
обучения; 

 Оценка качества образования в образовательной организации; 

 Участие в профессиональных конкурсах; 

 Прохождение независимой диагностики в БелИРО; 

 Организация информационно-библиотечной работы в помощь образовательному процессу в условиях 

реализации ФГОС; 

 Формирование информационно-образовательной среды образовательной организации с 

использованием электронного журнала/дневника; 

 Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных организациях; 

 Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования по иностранным языкам, физике, 

истории, русскому языку, обществознанию и др. 

В ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» создана система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» включает следующие мероприятия: 

1. Вебинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 
целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы. 

4. Участие педагогов в проведении тренинга, мастер-классов, круглых столов, трансляция опыта работы, 
мероприятия (конкурсы, фестивали, праздники). 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню среднего общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и 

во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое 
сотрудничество, проектно- исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 
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Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 
мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 
индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через: тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков 
и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся школы осуществляется педагогом-психологом совместно 
с классным руководителем на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся школы относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов.  

Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов в ОГБОУ «Шебекинская 
СОШ с УИОП»  занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 
практические занятия.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
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отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с 

УИОП» являются: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного 

года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансово-экономическое обеспечение ООП ООО исходит из параметров имеющегося 
финансирования (Государственное задание). 

Общие требования к формированию фонда оплаты труда и формированию системы оплаты труда 

работников определяются Положением об оплате труда работников ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП». 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ОГБОУ 

«Шебекинская СОШ с УИОП», которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (учебновспомогательного, административно-управленческого и прочего персонала) определяются 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором ОГБОУ «Шебекинская 
СОШ с УИОП». 

Затраты на коммунальные услуги включают в себя: 

1. затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
2. затраты на горячее водоснабжение; 

3. затраты на потребление электрической энергии; 

4. затраты на потребление тепловой энергии. 
Затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

1. затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

2. затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

3. затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 
правилами и нормами; 

4. прочие затраты на содержание недвижимого имущества. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» соответствует задачам 

обеспечения реализации основной образовательной программы и создания соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 
деятельности ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками; 

 библиотекой с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием; 

 гардеробами, санузлами. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно - телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
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образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 
работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально - наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 
с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
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художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения мероприятий, собраний, консультаций; досуга и общения обучающихся с возможностью для 
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 
Создание в ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ Необходимые средства Наличие 

I Технические средства Имеется 

II Программные инструменты Имеется 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки Имеется 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде Имеется 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный, 3D-принтер; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических 
деревьев; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации. 
Отображение образовательного процесса в ИСОУ «Виртуальная школа»: размещаются домашние 

задания; результаты выполнения аттестационных работ, обучающихся; творческие работы обучающихся. 

Осуществляется взаимодействие участников образовательного процесса через электронный журнал. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники; учебные пособия. 

При реализации ООП СОО ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области использует 

учебники и учебные пособия из федерального перечня учебников. 

Основу информационной среды ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области 
составляют: 

 электронный журнал/дневник расположенный в ИСОУ «Виртуальная школа»;  

 сайт ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области; 

 социальные сети ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области. 

Педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе оперативного сбора и обмена информацией, доступа 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 
локальной сети через систему Wi-Fi и с использованием Интернета с контент- фильтрацией. 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области применяет электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. 
 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

В ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области определяются все необходимые меры и 
сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего 
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общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы школы, 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). 
Оценка условий реализации ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области 

проводится ежегодно в рамках ВШК и подготовки отчета о результатах самообследования. 

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала через систему повышения квалификации 
и обмена опытом/наставничества внутри образовательной организации. 

Обновление материально-технической базы проходит регулярно в соответствии с планом ФХД и 

планом-графиком закупок. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально 
развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную 

за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в 

ООП. 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП СОО 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 
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1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

СОО. 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений. 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы. 

Учёт мнения всех 

участников 

образовательной 

деятельности. 

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

образовательной 

организации. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП СОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по созданию 

системы условий 

реализации ООП СОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 

3.4.8.  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с 

целью эффективного управления процессом ее реализации.  
Мониторинг системы, условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
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Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в  

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

 проектах, грантах и т.п.)   

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало учебного 

года, ежемесячно 
Администрация 

Финансовые условия 
Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Директор 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

Заместитель 

директора, учителя, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчёты в ОО Директор 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП 

Оценка состояния 

учебных кабинетов 

- январь, Оценка 

готовности 

учебных кабинетов 

- август 

Директор школы, 

рабочая группа 
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Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников - 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора 

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления общего образования, 

которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 
образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов, а также в рамках подготовки отчёта о результатах самообследования. 
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Приложение  

 

Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности реализуемых на уровне среднего общего 
образования. 

 

1. Спортивный волейбольный клуб 
2. Православная культура 

3. Нравственные основы семьи и брака 

4. Русское правописание: орфография и пунктуация 
5. Химия. За границами учебника 
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