
 

 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий документ представляет основную образовательную программу среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№1» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее – Школа), 

соответствующую требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования Российской Федерации. 

Школа располагает всеми необходимыми условиями для ведения образовательного 

процесса по основным общеобразовательным программам среднего общего образования с учетом 

склонностей, способностей и психологических особенностей обучающихся. 

Программа представляет собой открытую гибкую модель, нацеленную на внедрение 

инновационных педагогических подходов и современных образовательных технологий на основе 

лучших отечественных традиций. 

Миссия МБОУ «СШ №1» заключается в обеспечении всем способным и мотивационным 

школьникам возможности самоопределения, получения качественного образования, 

раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала, формирование конкурентной 

личности в условиях профессионального выбора, что предполагает реализацию принципиально 

новой профессионально-ориентированной стратегии глобального образования, основанной на 

сочетании лучших отечественных педагогических традиций и передовых международных 

подходов к организации учебного процесса. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области разработана на основе нормативно-

правовых документов: 

•  Федеральный Закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»); 

•  СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

марта 2011г., рег. номер 19993); 

•  Устав МБОУ «СШ №1»; 

•  Локальные нормативные акты Школы. 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а еѐ содержательное 

наполнение учитывает рекомендации Примерной основной образовательной программы. 

ООП СОО сформирована с учѐтом особенностей завершающего уровня общего 

образования. Средний уровень общего образования - особый этап в жизни обучающихся, 

связанный: 

•  с выбором сферы профессиональной деятельности и принятием решения о переходе 

к новому жизненному этапу: высшему или среднему профессиональному образованию - и 

подготовке к нему; 

•  с формированием личностной ответственности за своѐ развитие и жизненный 

выбор, становлением основ индивидуально-личностной и этнокультурной и гражданской 

идентичности; 

•  с освоением новых социальных ролей, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в самореализации и социальном признании. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 



образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в Школе являются: 

-  создание условий для получения обучающимися качественного образования, 

соответствующего российским стандартам; 

-  становление и развитие личности обучающегося, владеющего опытом 

самообразования, построения своего индивидуального профессионального образовательного 

маршрута, осознающего гражданскую ответственность и национальные традиции, при этом 

готового к инновациям и жизни в условиях глобального мира; 

-  достижение выпускниками планируемых результатов на продвинутом уровне: 

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: 

-  сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой России, а также - естественное вхождение в международное образовательное и 

профессиональное сообщество на основе фундаментальной предметной и языковой подготовки; 

-  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

-  обеспечение реализации качественного образования на уровне среднего общего 

образования на основе целостного системного познания окружающего мира, осознания 

глобального характера происходящих в современном мире процессов, изучения проблем, с 

которыми сталкивается мировое сообщество в начале XXI века, с точки зрения причастности 

каждого человека к глобальному мировому сообществу; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся в глобальном 

пространстве, их этнокультурной и гражданской самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, индивидуально-личностного и социального становления в 

условиях поликультурного и интернационализированного воспитательного процесса; 

-  создание условий для осознанного выбора профессии, понимания значения 

профессиональной деятельности для человека и общества в современном глобализирующемся 

мире за счет приобщения к языку и традициям иных культур, формирования потенциальной 

готовности к профессиональному и личностному взаимодействию с передовым зарубежным 

опытом 

-  научной, культурной, социально-экономической практики, готовность работать в 

международной команде. 

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

-  выработка соответствующей системы оценки деятельности педагогических 

работников Школы; 

-  создание условий для развития и самореализации обучающихся, развития их 

интеллектуального и нравственного потенциала путем сознательного и активного освоения ими 

нового социального и субъектного опыта - для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Программа среднего общего образования содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 учебные планы среднего общего образования МБОУ «СШ №1»; 



 программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся на уровне среднего общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы СОО 

отнесены: 

  личностные результаты - принципиальный, неравнодушный, думающий, 

любознательный, эффективно общающийся, способный рисковать, инициативный, 

гармонично развитый обучающийся; 

  метапредметные результаты - освоенные универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения самостоятельно строить свой образовательный маршрут; 

 предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой пред-

метной области. 

 

Эффективность достижения поставленной цели зависит от решения ряда задач, к числу 

которых относятся: 

-  развитие представлений о мире как глобальной взаимозависимой экосистеме; 

-  создание оптимальных условий для этнокультурной и гражданской  

идентификации, социальной адаптации личности в локальном и глобальном 

пространстве; 

-  развитие способности к объективной оценке действительности; 

-  расширение поликультурного кругозора учащихся; 

-  формирование межкультурной компетентности; 

-  интернационализация воспитательного процесса; 

-  заложение основ здорового образа жизни; 

-  цифровая грамотность обучающихся и педагогов. 

Основная образовательная программа Школы ориентируется на личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий 

для саморазвития творческого потенциала личности. Она обеспечивает целостность 

образовательного и воспитательного пространства, реализующееся через: 

  духовное развитие (освоение моральных и нравственных норм); 

 приобретение социальных навыков (практика разноуровневой и 

многофункциональной совместной деятельности); 

 интеллектуальное развитие (через учебную, внеурочную, воспитательную 

деятельность, дополнительное образование и самообразование); 

 развитие эмоционального интеллекта (через общение, специально 

организованные и самодеятельные события). 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

  с переходом обучающихся в юношеский возрастной период, связанный с 

потребностью в жизненном и профессиональном самоопределении, построении жизненных 

планов на будущее, формировании социально-культурной и личностной идентичности и 

устойчивого образа «Я»; 

  с потребностью в эмансипации от взрослых, с одной стороны, и в то же время, с 

другой стороны, в четкой ориентировке и определении своего места во взрослом мире, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 



мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное морально-нравственное 

самоопределение и социальное развитие личности; 

  с необходимостью расширения пространства общения и деятельности 

обучающихся, осознания единства мира в разных сферах: науки, производства, культуры, 

экологии, социального взаимодействия - как глобального и поликультурного; 

  с потребностью в самовыражении и самореализации через развитие 

интеллектуального, индивидуально-личностного, социально-культурного потенциала; 

  с овладением современными коммуникативными средствами и технологиями 

получения информации, влияющими на способы организации кооперации и сотрудничества, 

развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с педагогами, 

родителями и сверстниками. 

Общая характеристика основной образовательной программы МБОУ «СШ №1» 

Основная образовательная программа Школы разработана на основе ФГОС СОО, 

учитывает образовательные потребности обучающихся и социальные образовательные запросы в 

условиях глобального образования, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Образовательная программа ориентирована на формирование целостного представления 

обучающихся о современном поликультурном, глобализирующемся мире, расширение пределов 

своего миропонимания. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Составной частью ООП СОО является учебный план, который содержит две части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В основной образовательной программе учитываются образовательные запросы 

участников образовательных отношений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

внеурочная деятельность. Создаются условия для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов через разработку индивидуальных учебных планов и персонифицированных 

воспитательных систем. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся, образовательных запросов всех участников 

образовательных отношений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся обеспечивает формирование у 

старшеклассников духовных ценностей, духовно-нравственное самоопределение на основе 

освоения национальной и общечеловеческой культуры, социально-коммуникативное развитие 

способностей к конструктивному, в том числе, межкультурному взаимодействию. 

Внеурочная деятельность на ступени среднего общего образования организована в Школе 

по направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное,  

социальное, физкультурно-спортивное и оздоровительное.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «СШ №1» 

Основная образовательная программа формируется на принципах системно-

деятельностного подхода, являющегося методологической основой ФГОС СОО. В связи с этим, 

личностное, социальное развитие обучающихся, их познавательная и практическая активность 

определяются характером организации их деятельности, как учебной, так и воспитательной; как 

урочной, так и внеурочной, а процесс функционирования Школы, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели, содержания образования, форм, методов, средств реализации этого 

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

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности среднего общего, 

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

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



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП Личностные результаты 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

-  развитие у обучающихся ценностей: глобальное мышление, мастерство, честность, 

порядочность, уважение, упорство, стрессоустойчивость; 

-  ориентация обучающихся на личностную и социальную успешность, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, настойчивость, целеустремленность, 

порядочность, стремление стать лидером в своем деле; 

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой деятельности, способность брать ответственность на себя, 

готовность к разумному риску; 

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, неравнодушие в отношении к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего, принципиальность и готовность к обозначению собственной позиции на 

основе осознания и осмысления культуры и истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны, а также - иных культур и нравственных ценностей народов мира, взаимоуважение; 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию в разных областях 

деятельности (технической, области искусства, спортивной, исследовательской, учебно-

познавательной, социально-политической и др.) с выходом на высокий уровень мастерства в 

данных видах деятельности; 

-  готовность и способность к выполнению различных социальных ролей: члена 

семьи, школьного сообщества, сетевой группы, лидера команды и т.д.; самовоспитанию в 

соответствии с нравственными 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): 

-  сформированность российского самосознания, гражданской и цивилизационной 

идентичности на международном гуманитарном ландшафте; 

-  уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

-  уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих на 

территории Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

-  гражданская позиция 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, демократические ценности; 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на кросс культурной грамотности, осознание своего места в 

глобализирующемся поликультурном мире; 

-  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; 

-  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, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

-  приверженность идеям интернационализма, ценностям межкультурных отношений; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям, готовность работать в международной команде на основе 

межкультурной компетентности, к социальной адаптации в пространстве глобального мира; 

-  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения нравственных ценностей, 

поликультурного кругозора и межкультурной компетентности, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, культуре, 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 нравственных ценностей и 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; профессиональная мобильность и сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



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

-  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 до - стижениям, 

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 УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

-  самостоятельно формулировать проблему, определять цели деятельности, 

планировать их достижение; 

-  самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность 

в соответствии с поставленной целью; 

-  оценивать и использовать все возможные ресурсы, в том числе - нематериальные, 

для достижения поставленной цели; 

-  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

-  задавать параметры и критерии достижения цели и сопоставлять с ними 

полученный результат. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять самостоятельный информационно-познавательный поиск, включая 

умение использовать различные источники информации, критически оценивать и 

интерпретировать как сами источники, так и получаемую информацию; 

-  осуществлять познавательную рефлексию как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижений; 

-  осваивать систематические знания посредством: 

•  первичного ознакомления, отработки и осознания теоретических моде- лей и 

понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

•  выявления и осознания сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур- ных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

создания и использования моделей изучаемых объектов и процессов, схем, включая 

методы информационного моделирования; 

•  выявления и анализа существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

-  применять различные методы познания и анализировать целесообразность их 

применения для решения конкретных учебно-познавательных задач; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

-  при осуществлении групповой работы быть готовым выступать в роли лидера 

/руководителя, а также - члена команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); работать, в том числе, в международной команде; 

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств, используя и возможности межкультурной 

коммуникации; 

-  строить коммуникативное взаимодействие исходя из заданных параметров: 

коммуникативной задачи, темы, объѐма, формата (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, описания или рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и 

т.п.); 

-  при необходимости находить и приводить обоснованные аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-  распознавать и использовать конфликтогенные ситуации для развития общения и 

деятельности, 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», в основной образовательной программе СОО содержатся также 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, и подлежит оцениванию. 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» по выбору обучающихся. 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

1.2.З.1. Русский язык  

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

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

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

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

обучения; 



 

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

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

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

соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

точности и уместности их употребления; 

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

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

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

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

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

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

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

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 

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



 

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

средств; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

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

оценке собственной и чужой речи; 

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

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

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

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

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

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

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

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

проблем; 

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

 осуществлять речевой самоконтроль; 

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

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

средств; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

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

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 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. 

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, 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. 

 

1.2.3.2.   Литература 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: 

  характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

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

литературных произведений. 



 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

 конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

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

философией, педагогикой, психологией и др.); 

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

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 



 

 понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

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

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

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

 знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

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

 знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):  

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

планируемые результаты; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной 

жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

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

его динамике; 

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

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

1.2.3.3.    Родной язык  

Предметная область представлена предметом «Родной язык» (русский язык». 



 

«Родной язык» (русский язык) - требования к предметным результатам освоения курса родного языка включают требования: 

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; 

5)  приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

6)  сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

7)  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; 

8)  сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

9)  аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.3.4. Иностранные языки 

«Иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового уровня курса иностранного языка 

отражают:  

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 порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

 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» (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

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

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 



 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

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

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that‘s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I‘ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

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

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

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

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

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

 использовать косвенную речь; 



 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

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

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

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

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

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

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 



 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

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

  
1.2.3.5. Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

-  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

-  понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

-  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; 

-  формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 



 

-  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; 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

1.2.3.5.1. История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

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

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

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

трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

– определять место и время создания исторических документов;  



 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

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

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

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

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

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

 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. 

1.2.3.5.2. 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 финансово-экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

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

графиками и диаграммами; 

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

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

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

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

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– 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. 

1.2.3.5.3. 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; 

 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 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 

 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; 

 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 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. 
 



 

1.2.3.5.4. 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; 

 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; 

 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 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. 

1.2.3.5.5. Обществознание 

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



 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 



 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

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

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

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

(валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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



 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи;  

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

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

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

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

 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

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

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

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

демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 



 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

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

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 



 

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

решений; 

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

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

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

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

 

Общество как сложная динамическая система 

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

целом; 

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

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

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

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

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

развития России. 

 

Социальные отношения 



 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

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

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

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

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

оценивать роль толерантности в современном мире; 

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

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

Федерации, давать им оценку;  

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

отклоняющегося поведения; 

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

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

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

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

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

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
 

1.2.3.6. Математика и информатика 



 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

-  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: 

 

1.2.3.6.1. Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового уровня курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математика 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; 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 и практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятный характер, о статистических закономерностях в реальном 



 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

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. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 



 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

 Свободно оперировать
3
 

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; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

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 

изучении других 

предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов 

 
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. 



 

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 

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 

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 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 



 

число, приближѐнное 

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 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

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 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать 

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 



 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять 

и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен 

и применять их при 

решении задач;  

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 



 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического 

характера;  

выполнять практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

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 

 

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 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип 



 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

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

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

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; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

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 

 



 

практических задач 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 

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, 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 

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 

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; 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 

 

 



 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

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. 

 

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, 

показательной функции 

при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении 

задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении 



 

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 

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.) 

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 

математи

ческого 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 



 

анализа 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 

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 

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 

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 



 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

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 

 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; 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 



 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важных 

частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 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 

 владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных 

распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности 

при решении задач; 

уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер 

и вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 



 

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 

 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, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

 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; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 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, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

Достижение результатов 

раздела II 

 



 

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 

 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 

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 



 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 



 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

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 

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 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 



 

фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

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 областей 

знаний  

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 

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 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 



 

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)  

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и 

плоскостью и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 

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 



 

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 

решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 

решении задач 



 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 



 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол 

между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

 уметь выполнять 

операции над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 



 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математик

и 

 

 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 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 



 

окружающего мира и 

произведений искусства 

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами символьных 

вычислений для 

исследования 

математических объектов 

 

 

1.2.3.6.2. 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: 

– 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 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; 

 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. 

 
1.2.3.7. Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

-  сформированность основ целостной научной картины мира; 

-  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

-  сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

-  создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

-  сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

 

1.2.3.7.1.  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 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; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки 

результатов эксперимента. 

 

1.2.3.7.2. 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 процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

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

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

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 

– с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

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

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

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

водородной – с целью определения химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

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

гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с 

целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

 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. 

 

1.2.3.7.3. 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 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; 

 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. 

 

1.2.3.7.4. Астрономия 

«Астрономия» - требования к предметным результатам освоения курса включают требования к результатам освоения курса и дополнительно 

отражают: 

1)  сформированность современной научную картину мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

2)  понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

3)  знакомство с научными методами и историей изучения Вселенной; 

4)  представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

5)  осознанность своего места в Солнечной системе и Галактике; 

6)  ощущениеь связи своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

7) осознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно 

апеллирующим к Космосу. 

 
1.2.3.8. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область представлена учебными предметами «Физическая культура», и «Основы безопасности жизнедеятельности».: 

-  сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 



 

-  знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

-  владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; 

-  умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2.3.8.1. 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; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

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

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 



 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

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

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.2.3.8.2. Основы безопасности жизнедеятельности 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

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

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

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

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 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; 



 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени; 

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

мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

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

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

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

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

 



 

Основы здорового образа жизни 

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

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

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

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 



 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное 

время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во 

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

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

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 



 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

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

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

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и 

отход от него; 

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

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

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

проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

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

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 



 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

 передвигаться по азимутам; 

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

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

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

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

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

Основы комплексной безопасности 

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

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

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

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

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

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 

1.2.3.9. Проектная деятельность  

Проектная детельность представлена предметом «Индивидуальный проект».  

Учебный курс «Проектная деятельность» представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся по подготовке к 

созданию и защите учебного исследования или учебного проекта.  

Индивидуальный итоговый проект выполняется обучающимися в течение двух или одного года и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Выполняется самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 



 

учебно исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта отражают:  

• сформированность навыков коммуникативной учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;  

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентация результатов.  

 

Выпускник научится:  

 определять понятие и сущность проекта; различать типы проектов;  

 составлять презентацию, определять ее назначение и области использования; основные компоненты презентации (содержание, дизайн,  

 навигация);  

 различать этапы выполнения различных проектов; этапы работы над презентацией; способы представления информации; способы 

создания  

 презентации; структуру окна программы Power Point;  

 определять назначение и основные функции инструментов программы Power Point; способы демонстрации презентации; методы, 

используемые при выполнении разных этапов проектов; критерии оценки проекта;  

 анализировать ситуацию;  

 определять проблему и вытекающие из неѐ задачи;  

 ориентироваться в информационном пространстве;  

 отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует наглядного представления;  

 использовать различные источники информации, методы исследования и обработки полученной информации (конспектирование, 

реферирование, сравнение, анализ, использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.);  

 выдвигать гипотезу исследовательской деятельности;  

 ставить цель, составлять и реализовать план проектной деятельности;  

 сопоставлять цель и действия по еѐ достижению;  

 владеть различными способами познавательной деятельности;  

 генерировать идеи и методы решения задач;  

 организовывать рабочее место и трудовой процесс;  

 рассчитывать необходимые материалы и время выполнения этапов проекта;  

 находить рациональные приемы работы;  

 планировать, контролировать и оценивать проделанную работу;  



 

 составлять план - график работ;  

 моделировать варианты ожидаемых результатов;  

 применять различные методы исследования;  

 выбирать информацию для представления;  

 выбирать соответствующую форму представления данного материала в презентации;  

 выбирать способ создания презентации, а также ее шаблон и дизайн;  

 оформлять результаты проектной деятельности;  

 оформлять слайды текстом, рисунками, диаграммами, схемами;  

 осуществлять переходы между слайдами, настраивать анимацию, демонстрировать презентацию различными способами;  

 проводить рефлексию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;  

 организовывать свои собственные приемы изучения;  

 решать проблемы;  

 самостоятельно заниматься своим обучением;  

 консультироваться у эксперта;  

 получать информацию;  

 работать с документами и классифицировать их;  

 организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;  

 противостоять неуверенности и сложности;  

 занимать позицию в дискуссиях и отстаивать свое собственное мнение;  

 сотрудничать и работать в группе;  

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  

 пользоваться вычислительными и моделирующими приборами;  

 использовать новые технологии информации и коммуникации;  

 находить новые решения.  

 

1.2.3.10. Курсы по выбору 

 

Изучения обучающимися курсов по выбору отражают:  

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  



 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационно-коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;  

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Культура русской речи 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

В результате обучения старшеклассники получат возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, 

способов деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную 

деятельность: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности адекватно 

поставленной цели; развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; овладение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Выпускник научится: 
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные, этикетные) 

осуществлять речевой самоконтроль;   

 оценивать свою речь и чужую с точки зрения еѐ правильности, находить речевые и грамматические ошибки и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать свой текст; 

 создавать текст сочинения-рассуждения, учитывая основные критерии; 

 анализировать текст, уметь его интерпретировать; 

 уметь высказывать свою точку зрения и приводить аргументы из художественных произведений. 

В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, 

способов деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную 

деятельность: 

 целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание еѐ достоверности адекватно 

поставленной цели; 

 развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов; 

 осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью; 

 оценка и редактирование текста, 

 овладение основными видами публичных выступлений. 

 

Методы решения задач с параметрами 



 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы представления:  

 об уравнении с параметром;  

 об основных приѐмах рассуждений при решении уравнений и неравенств с параметрами;  

 о расположении корней квадратного трѐхчлена относительно заданной точки или заданного числового промежутка для решения задач. 

 Учащиеся овладеют следующими способами деятельности:  

 решать уравнения и неравенства первой степени с одной переменной с параметром применяя различные методы;  

 использовать различные приѐмы рассуждений при доказательстве теорем Виета, о расположении корней квадратного трѐхчлена 

относительно заданной точки или заданного числового промежутка;  

 решать некоторые уравнения и неравенства при некоторых начальных условиях;  

 решать полные и неполные квадратные уравнения выделением квадрата двучлена и по формуле корней квадратного уравнения решать 

олимпиадные задачи на делимость;  

 определять расположение корней квадратного трѐхчлена в зависимости от параметра применять изученные методы при решении 

олимпиадных и конкурсных задач;  

 применять теоремы о расположении корней квадратного трѐхчлена относительно заданной точки или заданного числового промежутка 

для решения задач;  

 находить области значений функции путѐм введения параметра;  

 использовать графики и свойства функций у = [х] и у = {х} для решения линейных и квадратных уравнений, содержащих целую и 

дробную части числа;  

 решать уравнения относительно параметра фигурирующего в условии задачи, а не относительно искомой величины;  

 использовать алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений квадратной функции;  

     применять полученные знания в реальной жизни. 

 

Избранные вопросы математики 

В результате изучения курса обучающийся должен : 
 овладеть математическими знаниями; 

 усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического моделирования прикладных задач; 

 систематизировать по методам решений всех типов задач по тригонометрии; 

 изучить функции как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрыть политехническое 

и прикладное значение общих методов математики, связанных с исследованием функций; 

 сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности; 

 сформировать представление о методах математики; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 учащиеся должны знать и правильно употреблять термины ―уравнение‖, ―неравенство‖, ―система‖, ―совокупность‖, ―модуль‖, 

―параметр‖, ―логарифм‖, ―функция‖, ―асимптота‖, ―экстремум‖; 

 методы решения уравнений; 

 основные формулы тригонометрии и простейшие тригонометрические уравнения; 

 свойства логарифмов и свойства показательной функции; 

 алгоритм исследования функции; 

 уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 уметь решать системы уравнений и системы неравенств; 

 проводить полные обоснования при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур. 

 

 Инженерная графика  

 Понимание необходимости повышения графической грамотности человека в век технического прогресса;  

 Применение графических знаний при решении задач с творческим содержанием ;  

 Понимание роли стандартов и действующего законодательства в обеспечении построения грамотного чертежа, документа.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять графические изображения технологического оборудования технологических схем в ручной графике;  

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной графике;  

 выполнять чертежи технических деталей в ручной графике;  

 читать чертежи и схемы;  

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 законы, методы и приемы проекционного черчения;  

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;  

 способы графического технологического оборудования и выполнения технологических схем;  

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 



 

(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.  

 

Компьютерная графика 

Выпускник научится понимать:  

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики;  

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики;  

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;  

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере;  

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата;  

 методы сжатия графических данных;  

 проблемы преобразования форматов графических файлов;  

 назначение и функции различных графических программ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.);   

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др);  

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях;  

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок;  

 работать с контурами объектов;  

 создавать рисунки из кривых;  

 создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения объектов;  

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

 выполнять обмен файлами между графическими программами.  

 использовать различные инструменты для создания, редактирования графических объектов, работать с палитрой, выполнять основные 

действия с документами (создание, открытие, сохранение и т.д.);  

 создавать слайды различной структуры; 

 задавать необходимый фон;  

 добавлять в презентацию рисунки, объекты WordArt и работать с ними;  

 создавать гиперссылки и управляющие кнопки;  

 вставлять звук;  

 настраивать анимацию 

 

Практическая химия 

В результате изучения курса 



 

Выпускник научится: 
– объяснять и анализировать роль и место химии в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания химических 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 химические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные химческие задачи с опорой как на известные химические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных химических моделей при решении химических и межпредметных задач; 

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

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль химии в 

решении этих проблем; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 

основополагающих химических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных химических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя химические законы, а 

также уравнения, связывающие химические величины; 

– анализировать границы применимости химических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

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

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

эксперимента. 
 

Избранные вопросы курса физики 

В результате изучения учебного предмета: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

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

– устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 



 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

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

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– 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; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

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

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

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

поле), движение, сила, энергия; 

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

– 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 
 

Практикум по физике 

В результате изучения учебного предмета: 

Выпускник научится: 
– 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; 

– 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; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать 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; 

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

результатов эксперимента. 

 

Молекулярные основы жизни 

В результате изучения курса выпускник должен знать:  

 важнейшие биологические понятия;  

 основные процессы, протекающие в клетке;  

 генетический код, его свойства; 

 особенности строения клетки;  

 процессы размножения; 

 основные законы наследственности, характеристики изменчивости.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно использовать биологические термины;   

 анализировать микрофотографии; 

 использовать микроскоп для изучения органоидов клетки;   

 решать задачи по разным разделам цитологии;   

 использовать приобретенные навыки и умения в повседневной жизни. 

 

Страноведение 



 

В результате изучения курса 

Выпускник научится: 

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

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

наблюдений, исследований; 

 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; 

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

 характеризовать географию рынка труда; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

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

функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 



 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

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

 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. 

 

Основы социологии и политологии 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 



 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 

информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении. 

Практикум решения экономических задач 

В результате изучения курса 

Выпускник научится: 

 Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства 

доходов; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и 

незанятых; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, равновесную цену, смету/бюджет доходов и расходов, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения 

цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять навыки рационального экономического поведения; 

 овладеет некоторыми методами самостоятельного принятия нестандартных решений в сложных ситуациях; 

 овладеет рядом экономических понятий и научится применять их на практике; 

 получит навыки решения практических задач по экономике. 

 

Основы финансовой грамотности 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 



 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных ролей в пределах своей дееспособности; 

 приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды; 

 сформированность навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации. 

 

Сравнительная лингвистика 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы: 

 представления о языке как целостной многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение базовым понятийным аппаратом лингвистики как науки; 

 владение умениями выявлять причинно – следственные, функциональные, иерархические и другие связи языков объектов и процессов; 

 представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития языка в современном мире; 

 представления о методах познания языковых явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни; 

 умения прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 знания о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах, ситуациях общения 



 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в Школе.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

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. 

В Школе разработано Положение «О периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая 

учителем на урочных занятиях в соответствии с учебной программой в течение всего учебного года. 

Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, тематическое 

и полугодовое оценивание результатов учѐбы обучающихся, и промежуточную (годовую) по 

результатам итогового контроля. 

Основная цель текущего контроля - анализ формирования знаний и умений учащихся. Это 

дает учителю и ученику возможность своевременно реагировать на недостатки, выявить их причины 

и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям 

и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и 

предупреждения неуспеваемости. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с 

учебной программой. 

Обучающиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, аттестуются по всем 

предметам учебного плана. 

Обучающиеся, не выполнившие программу по практической части, должны ликвидировать 

задолженности в срок, назначенный учителем- предметником до даты педагогического совета по 

переводу в следующий класс или допуску к ГИА. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, не аттестуются. Ликвидация академической задолженности осуществляется 

обучающимся в срок, назначенный учителем- предметником. 

Обучающиеся, которые временно обучаются в санаторно-курортных, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учреждениях. 

Обучающийся не аттестовывается, если необходимые для аттестации обучающегося 

итоговые работы не были выполнены. Обучающийся не аттестовывается, если по неуважительной 

причине пропущено 50% и более учебных занятий по предмету. Ответственность за изучение 

пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

Обучающемуся, согласно статье 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, предоставляется возможность ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, согласованные с администрацией Школы и пройти промежуточную 

аттестацию. 

В соответствии с требованиями законодательства РФ, годовые отметки в средней школе по 

каждому предмету выставляются в личное дело учащегося по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Формы итогового контроля (в рамках промежуточной 

аттестации) в 10-11 классах: 

- итоговый контрольный диктант; 



 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговое тестирование; 

- зачет; 

- контрольные испытания; 

- защита ИП. 

Материалы промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях проблемных 

групп, рассматриваются на школьном методическом совете, согласовываются с заместителями 

директора и утверждаются приказом директора Школы. 

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок за 

полугодия, результатов контрольных работ и фактического уровня знаний, умений и навыков. 

Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные программы учебного 

года, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета с фиксацией в классных 

журналах на страницах «Сводная ведомость учета успеваемости учащихся» и личных делах 

обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не освоившие основной 

образовательной программы среднего общего образования, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

В соответствии с ФГОС СОО системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.);  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими:  

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного;  

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования осуществляется на основе контекстной информации. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 



 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. При любом использовании 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, учитываются требования Федерального 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов образовательной деятельности обучающихся 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Данная оценка осуществляется администрацией Школы в ходе внутреннего мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Согласно Требованиям к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС 

СОО (раздел II. п.11), индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Соответственно, обучающиеся могут самостоятельно 

или под руководством классного руководителя выбрать не только тему индивидуального проекта, но 

и его тип (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 10 классе в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или 

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



 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. Объектами оценки являются 

структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе, в рамках выбора уровня изучения 

предметов, формирования индивидуального учебного плана) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и индивидуальных особенностей конкретных 

обучающихся. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка является развивающей (формирующей), т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении социально-

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения, участвовать в 

работе группы/команды и организовывать ее деятельность, выступать лидером/руководителей и 

исполнителем); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами проектной и 

исследовательской деятельности. 

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

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя, особенностями класса и конкретных обучающихся. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к используемым в образовательном процессе Лицее учебникам и в 

рабочих программах. 

По предметам, реализуемым в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

оценка производится согласно процедуре, описанной в соответствующих утвержденных в Лицее 

рабочих программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 



 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных. 

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. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения 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. 

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

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 

  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

 сформированность познавательных ууд в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 



 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии, стендовой защиты или на Дне науки школьников. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и итоговому проекту фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД сформирована в соответствии ФГОС СОО и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам, а 

также описывает направления и условия реализации учебноисследовательской и проектной 

деятельности. 

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 УУД (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 

лицеистами результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-  развитие у старшеклассников способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

-  формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

-  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

-  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения прак- тико-ориентированного результата; 

-  практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

-  возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 



 

-  подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационнометодические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

-  организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для обучающихся 

ситуациях; 

-  обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

-  включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

-  обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 

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 неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, обеспечивая механизм достижения личностных и метапредметных 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных). Процесс формирования УУД, в то же 

время, не является самостоятельным, он вплетен во все виды образовательной деятельности: 

учебную, воспитательную и внеурочную. 

Соответственно, решение задачи развития УУД в средней школе происходит как на 

занятиях по отдельным учебным предметам, так и в ходе внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)  цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Данная деятельность направлена не только на 

повышение компетентности старшеклассников в предметной области определѐнных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2)  учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и др.; 

3)  организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельности обучающихся имеют как общие, так и 

специфические черты. 

Учебный проект - вид учебной деятельности, предполагающий организацию и 

выполнение работы информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного характера под конкретный, описанный 

заранее результат (продукт). Именно этот продукт и процесс работы по его достижению 

должны быть представлены на защиту. 

Учебное исследование - деятельность обучающихся, связанная с решением задачи с 
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заранее неизвестным результатом и способом выполнения. Она направлена, как правило, на 

проверку гипотезы, и результат этой проверки может быть как положительным, так и 

отрицательным. Исследование считается выполненным, если представлен обоснованный 

выбор методов, ход исследования, результат проверки гипотезы и полученные результаты и 

выводы относительно изученной проблемы. 

К общим характеристикам следует отнести: 

-  практико-значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в со 

- ответствующем использованию виде; 

-  компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. Итогами проектной и 

учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, профориентацию, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Результатом выполнения проектной или исследовательской деятельности на уровне 

среднего общего образования является защита индивидуального образовательного проекта 

(в том числе, исследовательского), которая должна продемонстрировать: 

-  способность в постановке цели / проблемы исследования /проекта, понимание 

еѐ актуальности, значимости; 

-  владение необходимыми знаниями, методами поиска информации и работы с 

ней для достижения цели; 

-  личное участие в разработке и реализации проекта / исследования; 

-  наличие общественной оценки, признания и поддержки (социальную 

значимость); 

-  качество публичной презентации. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места УУД в структуре образовательной деятельности 

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, Школы, семьи). 

К началу обучения на уровне среднего общего образования в связи с переходом на 

индивидуальные образовательные траектории, сложностью планирования и проектирования 

своего будущего, согласования интересов многих субъектов, с которыми взаимодействуют 

старшеклассники, необходимо владение базовыми регулятивными умениями 

(самоуправление, целеполагание, планирование, руководство, контроль, коррекция). 

Требуемые регулятивные универсальные действия будут сформированы за счет вклю-

чения старшеклассников в процесс управления ресурсами, выбора успешных стратегий в 

трудных ситуациях, управление своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 



 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Таким образом, регулятивные УУД формируются также за счет решения следующих 

типов задач: 

-  на целеполагание; 

-  на планирование; 

-  на прогнозирование; 

-  на рефлексию; 

-  на контроль и самоконтроль; 

-  на коррекцию; 

-  на ориентировку в ситуации; 

-  на оценивание и самооценивание; 

-  на принятие решения. 

Для формирования регулятивных учебных действий в Школе используется 

включение старшеклассников в процесс самостоятельного формирования индивидуальной 

образовательной траектории: 

1)  выбор профиля обучения и дополнительных курсов по выбору, а также - видов 

внеурочной деятельности; 

2)  самообразование в части самостоятельного освоения дополнительных тем за рамками 

учебных предметов; 

3)  самостоятельное определение темы проекта /учебного исследования, методов и 

способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта 

/учебного исследования; 

4)  самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

5) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

6) презентация результатов проектной /исследовательской работы на различных этапах 

ее реализации. 

 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. У старшеклассников существует возрастная потребность в 

коллективной деятельности. Соответственно, в образовательном процессе используется 

коллективно-распределенная деятельность для решения учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессионально-ориентированных задач. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

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

разных видах образовательной деятельности решаются типы задач: 

-  на построение разных видов высказываний (как устных, так и письменных); 

-  на осуществление коллективной и индивидуальной рефлексии деятельности; 

-  на постановку вопросов; 

-  на аргументацию собственного высказывания, формулировку 

контраргументов при оппонировании; 

-  умение выступать в разных коммуникативных позициях: Автора, 

Понимающего и Критика; 

-  распознавание конфликтной ситуации и разрешение конфликтов; 

-  планирование и организация успешного группового сотрудничества и 

коммуникации. 

Открытость образовательной среды Школы (внутренняя и внешняя) позволяет 

обеспечивать возможность коммуникации: 

-  с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

-  представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 
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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. 

События и форматы, обеспечивающие использование возможностей коммуникации: 

- межшкольные (межрегиональные, международные) ассамблеи обучающихся 

полидисциплинарного характера; 

-  решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 

выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 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. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование собственного образовательного запроса с учетом способностей, 

потребностей, дальнейшего выбора сферы профессионального обучения /деятельности. В 

связи с этим, формулируются и решаются следующие типы образовательных задач: 

-  на поиск информации; 

-  на смысловое чтение; 

-  на структурирование полученных знаний; 

-  на выявление и формулирование проблемы; 

-  на построение гипотез и их поверку; 

-  на создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, в т.ч., 

информационное моделирование. 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений, межпредметных связей, 

целостной картины мира: 



 

-  полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

-  методологические и философские семинары; 

-  образовательные экспедиции и экскурсии; 

-  учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает выбор 

тематики исследований, связанных : 

  с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

  с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

 направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в 

целом. 

Дополнительно формируются важнейшие в старшем школьном возрасте личностные 

компетенции, требующие приобретения навыка решения задач: 

-  на самоопределение, включая самоидентификацию; 

-  на смыслообразование; 

-  на нравственно-этическое оценивание. 

Залогом успешности достижения большинства из указанных выше образовательных 

результатов является открытость образовательного пространства, как внутренняя, так и 

внешняя. 

Внутренняя открытость образовательного пространства предполагает: 

1) многообразие и вариативность образовательных предложений; 

2) реализация образовательных предложений в качестве ресурсов для 

построения индивидуальной образовательной программы; 

3) учет мнений и поддержка инициативы, субъектной активности всех 

участников образовательного процесса. 

Внешняя открытость образовательного пространства включает: 

1) возможность многоцелевого многофункционального взаимодействия 

обучающихся с социально-культурным пространством (региона, страны, 

мира); 

2) включенность в активную проектную, исследовательскую и иную 

социально-значимую деятельность, направленную на «служению 

обществу»; 

3) возможность самоидентификации в социуме и культуре и самоопределения 

в сферах творческой, профессиональной, жизненной и др. сферах. 

В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты, и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля 

и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

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

Педагоги и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

 построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); 

 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 Школе. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 

должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебных 

действий метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися 
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своей познавательной деятельностью - будь то ценностно - моральный выбор в решении 

моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с 

другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии (см. табл. 3). 

 Таблица 3 - Формирование УУД через учебные предметы 

 

Учебный предмет 
Характер заданий 

Формы организации 

деятельности, 

включая внеурочную 

по предметам 

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  

• «Портфолио»  

• Проекты  

• Творческие работы: 

сочинения, эссе.  

• Работа в группах  

• Исследовательская 

работа  

• Реферат, сообщение  

 

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 о 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  

 

 
• 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  

 

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  

 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию)  

Информатика 

 
• Составление схем-опор  

• 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  

• «Портфолио »  

• Проекты  

• Математический бой 

• Исследовательские 

работы 

• Реферат  

• Презентации 

• Доклады, сообщения 

• Работа в группах 
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История  

Обществознание  

Экономика  

Право  

 
• 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 

аппаратом социальных наук  

• Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений  

• Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска информации 

в источниках  

 

 
• Диалог  

• Групповая работа по 

составлению кроссворда  

• семинар  

• Дискуссия  

• Круглый стол  

• Олимпиада  

• «Портфолио»  

• Проекты  

• Конференции  

• Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты  

• Конкурс 

исследовательских 

работ  

• Историческая 

реконструкция  

• Кейс  

 

Физика  

Астрономия  

Естествознание  

 
• 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 

терминологией и символикой 

• Владение основными методами 

научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

• Умение решать физические задачи 

• Умение определять роль астрономии в 

жизни человека 

• Умение применять полученные знания 

для объяснения условий протекания 

физических явлений 

 

 
• Лабораторные работы  

• Практические работы  

• Исследовательская 

работа  

• Реферат  

• Сообщение, доклад  

• Проекты  

• Презентации  

• Поиск информации в  

Интернете  



 

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  

 

Химия   
• Владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями  

• Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой  

• Работа со справочниками  

• Конспект  

• Работа с различными источниками 

информации  

• Аргументированная оценка полученной 

информации  

• Умение давать количественные оценки 

и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям  

• Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ  

 

 
• Лабораторные работы  

• Урок выполнения 

практических работ  

поискового характера  

• Сообщения, доклады  

• Презентации  
 

Физическая культура 

Экология  

 
• физическая культура личности  

• владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности,  

профилактики предупреждения 

заболеваний  

• владение физическими упражнениями 

различной функциональной 

направленности  

• владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности  

 

 
• Показательные 

выступления  

• Спортивные игры  

• Соревнования  

• Эстафеты  

• Спортивные конкурсы  

• Проекты  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 
• Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения  

• Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера  

 
• Дискуссии  

• Практикумы  

• Диспуты  

• Конференции  

• Сборы  

• Проекты  
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Курсы по выбору  • Способность к непрерывному 

самообразованию  
• Навык самостоятельного приобретения 

и интеграции знаний  

• Осознанное использование 

информационных и коммуникационных 

технологий  

• Профессиональная  

ориентация обучающихся  

Специфика предмета 

определяет формы  

организации 

деятельности  

 
 

Таким образом, формирование УУД (межпредметных и личностных) в Школе 

строится по следующим направлениям: 

1.  Развитие УУД в учебной предметной деятельности через еѐ содержание и 

организацию. 

2.  Развитие УУД в процессе внеурочной деятельности по 5 направлениям. 

3.  Создание школьного уклада жизни, направленного на формирование навыка 

самообразования, социальной и личностной успешности, определяющих готовность и 

мотивацию к саморазвитию и продолжению образования. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

•  ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

•  ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения); 

•  ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

•  ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 



 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

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, краудфандинговые структуры и 

др.); 

Обучающийся сможет: 

-  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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-  использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

-  использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

-  использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-  формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

-  восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

-  отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 

-  оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

-  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-  адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-  адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД 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 образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

-  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, включает следующие характеристики: 

-  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 



 

начальной, основной и старшей школы; 

-  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-  педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

-  педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-

следовательской деятельности; 

-  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

-  педагоги владеют методиками формирующего (развивающего) оценивания; 

-  педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими, можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

-  обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

-  обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты среднего общего 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: ин-

терактивные 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 де-

ятельность, 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. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, 

а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Так, 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 учебных 
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текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Тексты для формирования читательской компетентности 

подбираются педагогом или предметной командой учителей. Таким образом, предметное 

познание сопровождается развитием 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 универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни старшеклассника 

(образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие полидисциплинарного характера как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В зависимости от конкретного содержания и цели события в нем принимают участие 

разные субъекты образовательных отношений Школы: 

-  обучающиеся Школы разных возрастов; 

-  представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии. 

Во время проведения образовательного события используются индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, круглые 

столы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации 

оценочного образовательного события: 

-  для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

оценки используются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

-  правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до 

участников заранее, до его начала. При этом параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками; 

-  каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

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

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 

оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае усредняются; 

-  в рамках реализации оценочного образовательного предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

используются те же оценочные листы, которые используются для оценки обучающихся 

экспертами, они носят название «листы самооценки». 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 



 

-  защита темы проекта (проектной идеи); 

-  защита реализованного проекта. 

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

-  актуальность проекта; 

-  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

-  риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2.  Актуальность проекта. 

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

автор, так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5.  Ход реализации проекта. 

6.  Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена сопровождением. В функцию 

руководителя проекта 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 
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Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются 

специалисты и ученые из различных областей знаний. Выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися может вестись как в Школе, так и, при необходимости, вне еѐ - в 

лабораториях организаций-партнеров. Используются форматы очного и дистанционного 

руководства исследовательской работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты имеют следующие направления: 

-  естественно-научные исследования; 

-  исследования в гуманитарных областях; 

-  экономические исследования; 

-  социальные исследования; 

-  научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях рекомендуется использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ, в том числе). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. 

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не 

разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам 

не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, 

сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и 

методов образовательной деятельности. 

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных 

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие 

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 



 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Как и на уровне среднего общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенство- вание коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую деятель-

ность. 

Цель: создание условий для социализации личности; содействие воспитанию 

гражданственности, ориентации обучающихся на гуманистические и демократические 

ценности; формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры; 

развитие умений ориентироваться в потоке информации и типичных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

•  развитие личности, еѐ познавательных интересов, критического мышления, 

•  развитие способностей к самоопределению и самореализации, 

•  освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

государстве, 

•  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

Содержание курса русского (родного) языка в средней школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Совершенствование и развиватие следующих общеучебных 

умений: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
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извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Содержание программы по русскому языку 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

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. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

 



 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного 

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 

Речь. Речевое общение 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
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Осознанное использование разных видов чтения и аудирования 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. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

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. Стилистические ресурсы 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. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность 

речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 



 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

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. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения 

ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

10 класс 

1. Введение. Слово о русском языке 

2. Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 

государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки 

естественные и искусственные. Основные функции языка. Основные термины и 

понятия: 
Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 

Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира 

3. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

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

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления:диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление.  

Основные термины и понятия: 
Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы, 

профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика общеупотребительная, 

фразеологические обороты, основные типы словарей 

4. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Основные термины и понятия: 

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

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

Ударение. 

1. Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. 
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Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы образования 

грамматических форм в русском языке. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 

непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. Формообразующий 

аффикс. морфемы; 

2.  Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание 

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

различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. 

Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание 

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

от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ. Условия написания приставок. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. Написание гласного И после приставок 

_МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ 

и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие написания. 

Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные. 

Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, 

деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква. 

3.  Самостоятельные части речи  

Имя существительное 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

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

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

ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, - ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных 

имен существительных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж, склонение имен существительных. Сложное слово. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексикограмматические разряды имен 

прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные. Особенности образования прилагательных. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных -К-, -СК-, 

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

суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, 

дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных:качественные, 

относительные, притяжательные. 

Отыменные, отглагольные прилагательные. Сложное имя прилагательное. 

-  находить способы взаимодействия при работе в группе; 

-  уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

-  выделять главное, классифицировать, рефлексировать  

Имя числительное 
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», 

собирательных числительных. 



140 

 

 

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена числительные. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность - 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 

личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Грамматические категории 

глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. Инфинитив 

(неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 

Причастие 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. 

Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание 

Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия 

действительные и страдательные. Время причастий, изменение причастий. 
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Деепричастие 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастий. 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 

наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, 

слитное, раздельное, дефисное написание. 

Слова категории состояния 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени 

сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

Основные термины и понятия: 

4. Служебные части речи - 8 часов 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, 

раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 

происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по 

синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. 

Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. Функции 

частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц со 

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

и НИ. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Основные термины и понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; 

простые, составные; производные, непроизводные. Разряды частиц: восклицательные,
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 вопросительные, усилительные, 

указательные, отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы междометий по 

значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

11 класс 

Содержание учебного материала по курсу Содержание, 

обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций Введение в науку о языке 

Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире. Русский язык как язык русского народа, государственный язык, язык межнационального 

и международного общения. 

Место русского языка в системе языков: русский язык как один из индоевропейских 

языков, русский язык в системе славянских языков. Связь русского языка с историей и 

культурой русского народа. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). 

Варианты норм. Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития. 

Языковая система 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной 

связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и 

факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 
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Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. Художественный текст как 

объект лингвистического анализа. 

Правописание: орфография (повторение) и пунктуация. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая 

роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные 

ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) 

видов речевой деятельности. 

Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, 

дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения 

в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 

Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, 

делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 
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сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо - просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение 

в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка. 

2.2.2.2. Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является принципиально новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами.' Планируемые предметные 

результаты, определенные примерной программой по литературе, предполагают 

формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе. 

Стратегическая цель предмета в 10—11-х классах - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Изучение литературы в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих задач: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художествен- ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; 

формирование общего представления об историколитературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации. 

Серьѐзную роль в достижении задач программы призваны сыграть параллели с 

европейской литературой, обеспечивающие контекстуальное восприятие учащимися 

историко-литературного и историко-культурного развития России, что, несомненно, важно 

для углублѐнного изучения предмета. 

Особое внимание в программе уделяется единству теории и практики. Также 

принципиально значимым является введение в учебный материал литературно-критического 
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контекста: фрагментов статей критиков и 

литературоведов, посвящѐнных изучаемым произведениям. 

Старшеклассникам предлагается осмыслить теоретико-литературный инструментарий, логику 

анализа произведения и позиции разных критиков, разобраться в их спорах и сформировать 

своѐ активное отношение к произведению, автору, критику. 

Содержание курса литературы в средней школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, предметной, организационной и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая 

еѐ критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая 

систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения 

извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при необходимости в 

другие формы. 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлѐнность школьников о системе основных теоретиколитературных понятий и 

овладение необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию умения: осознанное творческое чтение; анализ и интерпретация 

произведения; составление планов и написание отзывов; проектная деятельность. 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых 

будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, выявлять 

допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Культуроведческая компетенция. Под культуроведческой компетенцией понимается 

осведомленность школьников о литературе как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития литературы на разных исторических этапах; о высокой 

значимости литературы с точки зрения создания и 

развития культуры человечества, а также о важной роли литературы с точки зрения 

формировании таких важнейших черт личности, как моральное сознание и осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам и др. 

Содержание программы по литературе 10 класс  

Русская литература XIX века Из литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(1Х.»И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных... » и др. по 

выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое 

и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Трагедия «Борис Годунов» как трагедия народной наивности и безгласия и трагедия 
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совести. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр, понятие о 

трагедии. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». М.Ю. 

Лермонтов 
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один яна дорогу... « и др. по выбору. Поэма 

«Демон».Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. Внутрипредметные связи: 

образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; традиции русского 

романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

Н.В. Гоголь 

Повесть «Портрет». Судьба художника и борьба добра и зла в душе человека. Сон и явь 

в повести. Необходимость трагического отречения художника от соблазнов славы, богатства. 

Подлинное и мнимое искусство. 

Опорные понятия: фантастическое и реальное в литературе. Внутрипредметные связи: 

тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повести Гоголя. 

Из литературы второй половины XIX века 

Введение. Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX 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 1850—1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 

Чехова). Новые 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 XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 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). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

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

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

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность 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 детали 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). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

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

и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история» 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций 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, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

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

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

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

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

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 ее 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). 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип 

«тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

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

даты в романе); музыкальные темы в романе. 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

А.А. Фет 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к те-бе с приветом... «, «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 
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«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. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

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

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

Минаева). 

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

Фета. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н. 

Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«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 в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

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

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

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

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

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

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 оскорбленных» 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 эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-»двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», 

«Братья Карамазовы». 
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М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. 

Приемы сатирического воссоздания действительности Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Композиция сатирической хроники. 

Опорные понятия: фольклорная стилизация, гипербола, гротеск;авторская 

ирония. 

Внутрипредметные связи; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской 

сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

Н.С. Лесков 

«Человек на часах», «Очарованный странник» 

«Человек на часах»- истинно русская история. 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий « народных типов». 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

Л.Н. Толстой 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественнофилософское 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 Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. 

«Мысль семейная» и ее 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. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

А.П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение 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 
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комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

»недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи:сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Зарубежная литература 

Г. Флобер «Госпожа Бовари», А. Рембо «Пьяный корабль», Э. Хемингуэй. «Старик и 

море» 

11 класс 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая 

природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Литература первой половины ХХ века. Обзор русской литературы первой 

половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXXX вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература 

и литература русской эмиграции. «Социалистический реализм». Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема «художник 

и власть». 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель», «Седое небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор пяти других 

стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 

обязательны для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (произведения обязательны для 

изучения только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Рассказы: «Легкое дыхание», «Чаша жизни» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». 

Исследование национального характера. «Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 
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Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Мотив пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала. 

Л. Н. Андреев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Иуда Искариот» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Достоевского в творчестве Андреева. Образ Иуды и проблема любви и 

предательства. Изображение трагических противоречий бытия. Тема отчуждения, 

одиночества человека в мире. Проблема свободы личности. Экспрессивность стиля Андреева. 

Выразительность художественной детали и роль лейтмотива в повести. 

М. Горький 

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор двух 

других произведений). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа 

и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа ―Старуха Изергиль‖. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, 

философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького- 

драматурга. Афористичность языка. 

Влияние творчества Горького на родную литературу. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 

половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 

традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. 

Хлебников, В. Ф. Ходасевичас (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 
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(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени.», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце.» (возможен выбор трех 

других стихотворений).Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма 

и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В.

 Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы.», «Еще раз, еще раз.» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
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Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины. 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека.», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво.» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы.», «О доблестях, о подвигах, о 

славе.», «О, я хочу безумно жить.», «Скифы» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути 

России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условносимволического планов в поэме. Сюжет 

поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и 

поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 

Маяковского. Жанровое своеобразие лирики Маяковского.Поэма «Облако в штанах» Мотивы 

трагического одиночества поэта. Темы любви, искусства, религии в бунтарской поэме 

Маяковского. 

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных.», «Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая.», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь Советская» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом.», «Неуютная жидкая лунность.», «Цветы мне говорят 

- прощай.» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
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Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм. 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. 

Поэма «Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы). 

Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. 

Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме. Соотношение эпического и 

лирического начал. Смысл финала. 

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по родине! Давно.» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий.»,  «Роландов Рог», «Куст» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Г омер. Тугие паруса.», «За гремучую 

доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез.» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. 

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью.», «Мне 

ни к чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить.», «Под крышей промерзшей 

пустого жилья.», «Бывает так: какая-то истома.» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности 

жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти.», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво.» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 
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Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. 

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении) (для изучения предлагается один из романов - по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое 
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начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы в романе. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Котлован» (только в школе с русским (родным) языком обучения) 

(возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

«Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. «Непростые» 

простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 

Литература второй половины XX века 

Э. Хемингуэй 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» Проблематика 

121 

повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание истории страны. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе 

и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю: никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», 

«В чем хочешь человечество вини... » (возможен выбор трех других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции 

в творчестве поэта. 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Отражение в романе трагического опыта русской истории. Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сотников» (Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 

образы в повести. 

Н. М. Рубцов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р. Гамзатов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало... » 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Г амзатова. 

И. А. Бродский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж.», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня.») 

(Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в ―заселенном пространстве‖. 

Б. Ш. Окуджава 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 
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Основные теоретико-литературные понятия 

•  Художественная литература как искусство слова. 

•  Художественный образ. Художественное время и пространство. 

•  Содержание и форма. Поэтика. 

•  Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

•  Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-

ХХ веков. 

•  Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман- эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

•  Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

•  Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

•  Деталь. Символ. Подтекст. 

•  Психологизм. Народность. Историзм. 

•  Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

•  Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

•  Гипербола. Аллегория. 

•  Стиль. 

•  Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

•  Литературная критика 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
Родной (русский) язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

родной язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого 

культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности 

у ее граждан. В системе общего образования русский родной язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Родной 

(русский) язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в 

учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского родного языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 

в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского родного языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому родному языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

ФГОС СОО п. 9.2 и 9.3: 

9.2. Родной язык и родная литература 
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Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

•  сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

•  включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

•  сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

•  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; 

•  сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

•  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; 

•  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. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Родной (русский) язык» является освоение содержания предмета «Родной 

(русский) язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. Главными задачами реализации программы 

являются: 

•  овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительновыразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

•  овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

•  овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

•  овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

•  овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль.
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На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Родной (русский) язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на 

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости 

имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках 

предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или 

отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 

образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Родной русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Родной русский язык» на основе 

ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. 

Содержание программы предмета "Родной (русский) язык” 

Введение 

Язык и история народа. Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официальноделовой, 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. 

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 

научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
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2.2.2.4. Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения иностранного языка могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

-  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

Содержание 

программы 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на 

уровне учебных действий) 

Введение Осмысливают роль языка в истории, культуре, общественной и 

международной деятельности, в жизни человека. 

Составляют тезисы, конспектируют, делают выписки. 

Читают и анализируют текст. 

Готовят сообщения и создают монологические высказывания о 

великих лингвистах и их трудах. Овладевают приѐмами и 

правилами эффективного слушания устной монологической речи и 

речи в ситуации диалога. 

Оценивают речевое высказывание. 

Речь. Речевое общение 

Создают устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. 

Овладевают опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. Анализируют устные и письменные высказывания с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств. 

Отбирают и систематизируют материал на определѐнную тему, 

анализируя отобранную информацию и интерпретируя еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Пишут сочинение. 

Культура речи Овладевают нормами речевого этикета в разных сферах общения. 

Оценивают эффективность речи. Проводят самоанализ и 

самооценку на основе наблюдений за собственной речью. 

Соблюдают нормы литературного языка в речевой практике в 

типичных ситуациях общения. 

Отбирают и систематизируют материал на определѐнную тему, 

анализируя отобранную информацию и интерпретируя еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
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-  развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено 

на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общероссийскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» - документу, 

принятому рядом международных 

институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне



 

 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП СОО и 

«Общероссийскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально 

точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой 

в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык», 

соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком». Выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» (углубленный 

уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

Английский язык 

Содержание учебного предмета «Английский язык» (10 класс) 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном 
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обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научнотехнический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

Английский язык 

Содержание учебного предмета «Английский язык» (11 класс) 

Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера Повседневная жизнь 

семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научнотехнический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 



 

 

 

Немецкий язык 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» (10 класс) 
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. 

Г ородская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Г ородская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Предметное содержание Тематика общения 
1. Взаимоотношения. (Семья, 

общение в семье) 
Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы 

глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд 

«Преданный друг». Описание внешности человека. 

Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
2. Если есть желание, то 

найдется возможность. 

(Межличностные отношения с 

друзьями.ЗОЖ) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями 

Придаточные определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер» 
Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. 

Упаковка. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
3. Ответственность. 

(Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. 

Права и обязанности) 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. 

Диккенс. «Большие надежды». Эссе «Своѐ мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. среды? 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
4. Опасность. (Досуг 

молодежи.Здоровье и забота о 

нем) 
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение 

воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
5. Кто ты? (Повседневная 

жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. 

Проблемы современного 

города) 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные 

глаголы. Т.Харди «Тесс из рода Д‗Эрбервиль». Письма-предложения, 

рекомендации. «Дом». Зелѐные пояса. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

6. Общение. (СМИ) В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За 

и против». Языки Британских островов. Загрязнение океана. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
7. И наступит завтра.(Планы на 

будущее) 
У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. 

Р. Киплинг «Если...». Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

8. Путешествия. (Путешествия 

по своей стране и за 

рубежом.Осмотр 

достопримечательностей) 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. 

Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 
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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 

Г еографическое 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. 

Материал учебника объединен по ситуативно-тематическому принципу в параграфы, каждый из 

которых имеет блочную систему. Каждый параграф представляет собой серию блоков, 

имеющих ту или иную доминанту, частично отраженную в названиях блоков. 

Блок 1 - работа над чтением; 

Блок 2 - работа над лексикой; 

Блок 3 - работа над грамматикой;



Блок 4 - работа над аудированием; 

Блок 5 - работа над говорением и письмом; 

Блок 6 - повторение, систематизация, контроль; 

Блок 7 - страноведение. 

Последовательность блоков указана условно. 

В конце учебника даны приложения: 

1)  грамматика в таблицах с упражнениями; 

2)  сведения о языках и языкознании; 

3)  из немецкой литературы; 

4)  из истории Г ермании. 

5)  немецко-русский словарь, содержащий лексику за предыдущие годы обучения. 

Тема №1. « Что мы знаем и умеем». 
В этой теме идет повторение сведений о Германии. Берлин. Другие города Г ермании. 

Популярность немецкого языка. Что отличает немцев от других наций. Национальные 

особенности, культура и традиции немцев. Что мы можем рассказать о своем селе, о наших 

традициях и обычаях? Парад оркестров. 

Тема №2. « Международный проект: обмен учащимися». 

Формы школьного обмена. Рассказ Элизы Брюкнер о своих впечатлениях. Русско- немецкий 

молодежный форум «Вместе в 21 век». Экологический проект. 

Тема №3. « Дружба и любовь. Всегда ли приносят счастье?» 

Что дает людям дружба? Как справиться с проблемой желания опробовать новые стили поведения. 

Советы психолога. Любовь не всегда приносит счастье. Как решить возникшие проблемы? 

Тема№4. « Искусство». 

Как возникали разные виды искусства? История музыки. Отношение молодежи к современной и 

классической музыке. Музыкальные жанры и их представители. Жизнь и творчество великих 

композиторов. Современные немецкие группы. Немецкий язык 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» (11 класс) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 
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доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. Социально-культурная сфера. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

Французский язык 

Содержание учебного предмета «Французский язык» (10 - 11 класс) 

Содержание обучения французскому языку включает в себя: 

-  сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с 

коммуникативно-познавательными потребностями учащихся, с учѐтом их интересов и 

возможностей; 

-  языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и 

способы их употребления в различных сферах общения; 

-  речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским языком; 

-  знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

-  учебно-познавательные и компенсаторные умения. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 
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домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-профессиональная сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе.Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее Языки международного общенияи их 

роль при выборе профессии в современном мире. 
2.2.2.5. История 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10—11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. — («История 

России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России 

до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным 

испытаниям в вузы. 

Цели:



•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими истори- чески сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отно- шению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества, фор- мирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексно- го анализа 

исторической информации; 

•  формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопо- ставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Задачи: 

—  способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотре- нии социально-

экономических, политических и культурных процессов в кон- тексте истории XX - XXI в.; 

—  стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

—  дать учащимся представление о современном уровне осмысления исто- риками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных зако- номерностей эволюции 

мировой (включая и российскую) цивилизации за прошедшее столетие; 

—  развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и 
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историо- графического исследования при знакомстве с документальными свидетель- ствами, 

а также работе со справочными и картографическими материалами. 

Содержание учебного предмета «История» (10 класс) 

История - наука многоотраслевая, комплексная, социальная. Этапы развития исторической науки. 

Периодизация истории. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Первобытное общество 

Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит, Мезолит, Неолит и 

«неолитическая революция». 

Древний мир 

Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Древний Египет (Раннее царство, Старое 

царство, Среднее царство, Новое царство). Месопотамия (города - государства Шумера, 

Аккадскко - Шумерское государство саргонидов, государство III династии Ура, Старовавилонский 

период, Новоассирийское царство, Нововавилонское царство). Восточное Средиземноморье 

(Финикия, Палестина, Израильско - Иудейское царство, движение пророков). 

Персидская держава Ахеменидов (Мировая держава Ахеменидов, Зороастризм, Дарий I и 

реформирование державы, Крушение Персидской империи). Древняя Индия (Индийская 

цивилизация, Ведийский периодВ в истоии Индии, Общеиндийская держава Маурьев,Главные 

религии Индии, Кушанская империя. Династия Гуптов). Древний Китай (Эпоха Шан, Эпоха 

Западного Чжоу, Эпоха Восточного Чжоу, Цинь - первая китайская империя, Империя Хань Крито 

- микенский период (Критская цивилизация, Микенская Греция). Ранняя Греция (Темные века, 

Архаическая Греция). Два главных Греческих полиса (Афины, Спарта). Греко - персидские войны 

(битва при Марафоне, Фемистокл и флот, Битва при Фермопилах, Битва при Саламине, Битва при 

Платеях и Микале). Пелопонесская война. Кризис полисной системы. Эпоха Александра



 

 

Македонского. Македония и Греция. Поход на Восток. Эллинистический мир. Эллинистические 

государства. Культура эллинизма. 

Италия до Рима. Царский Рим. Цивитас - римский полис. Римская республика. Поздняя 

республика. Рим - мировая средиземноморская держава. Рабовладение. Внутренний кризис. 

Ранняя империя (патриципат), Правление Антонинов. Вечный город. Возникновение 

христианства. Трагический III век. Поздняя империя (доминат). Император Диоклетиан. 

Император Константин I Великий. Варвары против Рима. Готы. Гунны. Вандалы. 

Средневековье 

Средние века: понятие, периодизация. Варварский мир в движении. 

Взаимоотношения варварского и римского миров. Европейские государства раннего 

Средневековья. Франкское государство. Период Меровингов. Франкское государство в VIII - 

середине IX в. Создание и распад империи Карла Великого. Государства раннего Средневековья в 

Восточной Европе. Церковь в Европе в раннее Средневековье. Христианизация варварских 

народов. Установление партнерства со светскими правителями. Образование папского 

государства. Укрепление экономического положения церкви. Монастырское строительство. 

Многоликая империя. Жизнь в городах и деревнях. Императорская власть. Управление страной. 

Церковь. Развитие культуры. Отношения с соседями. Арабы: к исламскому миру. Арабский 

халифат. Арабская культура. Тюркские государства на Ближнем Востоке. Борьба за Святую 

землю. Закат и падение Византии. Османская империя. 

Проблема структуры средневекового общества. Феодальная иерархия. Рыцарство. Крестьянство. 

Города и их обитатели. Религия. Духовенство. Социальные выступления. 

Парижское восстание. Жаверия. Восстание под руководством Уота Тайлера. Еретические 

движения 

Университеты: магистры и школяры. Развитие литературы. От романского стиля к готике. 

Возрождение. Начало становления. Высокое Возрождение. Осень Средневековья или весна 

гуманизма. 

Власть светская и церковная. Короли и сословия. 

Введение в историю России 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по истории Отечества 

Древнерусское государство в IX—XIII вв. Монгольские завоевания (6+1=7 часов) Происхождение 

государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение 

Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». 

Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Монгольские завоевания. Чингисхан и государство монголов. Завоевания монголов. Завоеватели и 

покоренные народы. Походы Тимура. Индия. Китай. Империя и династии. Власть и общество. 

Развитие городов. Культура и искусство. Новая империя. Япония. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
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экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва - третий Рим». Культурное развитие русских земель и 

княжеств в конце XIII - середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр 

развития культуры великорусской народности. 

Россия в XVI—XVII вв. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
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Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах 

в XVII в. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. 

Страны Европы и Америки в XVII - XVIII веках 

Понятие и периодизация Нового времени. Великие географические открытия. Старый и Новый 

Свет. Реформация и контрреволюция в Европе. Мартин Лютер. Томас Мюнцер. Распространение 

протестантизма. Контрреформация. Освободительная борьба в Нидерландах. 

Абсолютизм. Власть и сословия. Политика укрепления государства. Английская революция 1640 - 

1660 г.г.: предпосылки, ход, 

результат. Гражданская война. Война в лагере победителей. Левеллеры. От парламентской 

республики к протекторату Кромвеля (1649 - 1953). От 

протектората к восстановлению монархии. Век Просвещения. Просвещенный абсолютизм. Борьба 

североамериканских колоний за независимость. Образование США 

Предпосылки Великой Французской революции. Начало революции. От монархии к республике 

(1789 - 1792), Размежевание политических течений. Принятие Конституции 1791 г. От монархии к 

республике. Становление республики (IX. 1792 - VI. 1793). Якобинская диктатура (VI.1793 - VII. 

1794). Правление Директории (1795 - 1799г.г.)Эпилог революции. От республики к империи. 

Россия в эпоху Петра Великого



 

 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Северная война. Полтавская битва. Срадение у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадский мир. 

Провозглашение империи. 

Академия наук. Кунтскамера. Быт и нравы. 

Россия в середине и второй половине XVIII в. 

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Особенности 

экономического развития России в XVIII в. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка Е.И. Пугачев. Этапы Крестьянской войны. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII Пруссачество. Закон о 3-х дневной 

барщине. Итальянские и и Швейцарские походы Суворова. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины 

XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научнотехническая мысль и научные экспедиции. 

Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 

Страны Европы, США, Азии и Латинской Америки и Африки в XIX веке (6 часов) 

Промышленная революция и ее последствия. Распространение социалистических идей. 

Социальные движения: реформы и революции. Революция 1830 г. во Франции. Революции 1848 - 

1849 г.г. в странах Европы. Франция. Германские государства. Австрийская империя. Итальянские 

государства. Революции и идейно - политические течения. 

Власть и общество в странах Европы. Национальные вопросы и национальные 

государства. Объединение Италии. Образование Австро - Венгрии. Германия: 
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объединение «сверху». Гражданская война и Реконструкция в США. На пороге новейшего 

времени. 

Страны Азии: Османская империя, Танзимат. Провозглашение Конституции. Индия. Китай. 

Латинская Америка: от колонии к независимым государствам. Революция 1791 - 1804г.г. в Сан-

Доминго. Война за независимость 1810 - 1826г.г. Страны Африки: наступление колониализма. 

Развитие работорговли. Колонизация Северной Африки. Египет. Центральная и Южная Африка.. 

Управление африканскими владениями 

Культура Нового времени. Переходный период (XVI - XVII). Культура XVII - XVIII в.в.: барокко и 

классика. Новые горизонты культуры в XIXв. Расширение культурного пространства. От 

романтизма к реализму. Импрессионизм. Международные отношения в Новое время. 

Международные отношения в XVII - XVIII в.в. XIX век: новые веяния. Священный Союз. 

«Восточный вопрос». Образование военно - политических блоков. Эскалация колониальных 

захватов в конце XIXв. 

Россия в первой половине XIX в. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского 

общества. Расширение территории государства в середине XIX вв. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Указ о вольных 

хлебопашцах. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Движение декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Противоречивость внутренней политики 

Николая I, ее основные направления. Развитие бюрократической системы. Третье 

отделение и усиление полицейского контроля над общественной жизнью. 

Реформы в период правления Николая I. Кодификация законодательства 
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(подготовка «Свод законов Российской империи» М.М. Сперанским). Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Причины 

ограниченности реформаторских начинаний. 

Внешняя политика Николая I. Основные направления внешней политики России. Россия 

и Священный союз. Участие русской армии в подавлении венгерской революции 1848-

1849 гг. Война с Ираном. Туркманчайский мир. Утверждение России в Закавказье. 

Обострение восточного вопроса. Кавказская война. Политика России на Кавказе. 

Основные этапы войны. Государство Шамиля. Мюридизм. Итоги и последствия войны. 

Крымская война. Причины и основные этапы. Синопское сражение. Крымская кампания. 

Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, 

В.А. Корнилов. Парижский мир. Причины поражения России. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Культура народов России и 

ее связи с европейской и мировой культурой в первой половине XIX в. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права 19 февраля 1961 года. 

Российский путь модернизации. Начало формирования в России основ правового 

государства и гражданского общества. Развитие капиталистических методов 

хозяйствования в городе и деревне. Развитие промышленности и транспорта. Изменение 

социальной структуры. Русские предприниматели. Рост численности городского 

населения. Община. Расслоение крестьянства. Чересполосица. Аграрное перенаселение. 

Отходничество. Незавершенность реформ. Сохранение самодержавного политического 

строя. Своеобразие российской модели общественного развития 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Особенности модернизации пореформенной России. 

Изменения в социальной структуре общества. Реформы 60-70-х гг. Земская и городская 

реформы. Создание местного самоуправления: земства и городские 
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думы. Судебная реформа, введение суда присяжных. Выдающиеся российские юристы. 

А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович. Военная реформа, введение всеобщей воинской 

повинности. Д.А. Милютин. Изменения в системе образования. Новый университетский 

устав. Смягчение цензурных правил.Значение реформ 60-70-х гг. 

Консервативные, либеральные, радикальные силы в российском обществе. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. Рабочее движение. Российская социал-демократия. Народы Российской 

империи. Польский вопрос. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Присоединение Казахстана. Завоевание Средней Азии. Освоение Дальнего Востока. 

Национальная политика и национальные движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Внешняя политика России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. 

Содержание учебного материала по 

курсу «Всеобщая история» (11 



 

 

класс) 

Индустриальное общество во второй половине XIX - первой трети ХХ вв. 

Новейшая история: понятие, периодизация. Новейшая история: понятие, 

периодизация. Дискуссия о понятии «Новейшая история». 

Мировое экономическое развитие в конце XIX - первой трети XX вв. 

Структурный экономический кризис 1870-х - 1880-х гг. Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX вв. Формирование системы монополистического 

капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце 

XIX - первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

Опыт индустриального развития стран Западной Европы и США. 

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации. Социально-политические последствия модернизации в странах 

индустриального развития. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации и предпосылки революционного изменения общественного строя. 

«Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в первой трети ХХв. 

Идеологические доктрины кон.Х1Х- начала XX века. Кризис классических 

идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых моделей общественного 

развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, революционный 

марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный католицизм, 

солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования 

идеологий тоталитарного типа. Ранний фашизм. 

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX - начале XX 

вв. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX - начале XX вв. 

«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве XX в. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис 

традиционного общества в условиях развертывания модернизационных 

процессов. Религиозное реформаторство и идеология национального освобождения. 

Подъем революционного движения в революционного движения в странах Азии. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Введение. XX ВЕК НА ВЕСАХ ИСТОРИИ XX век во 

всемирной и отечественной истории. 

«Встреча с веком»: каким виделся новый век людям, родившимся во второй половине 

XIX столетия? Какие надежды и прогнозы связывали с ним обыватели, творческая 

интеллигенция, политики, историки и др.? «Удачи и трагедии минувшего века». 

История России XX в. в трудах отечественных и зарубежных историков. 

Историческая наука в дореволюционной России, СССР и Российской Федерации в XX — 

начале XXI в.: научные школы, историки и фундаментальные труды по истории России 

XX в. «Узловые вопросы» отечественной истории: о чем спорят историки? Научные 

подходы к периодизации новейшей отечественной истории, причины их вариативности. 

Особенности источников по истории России новейшего времени, проблемы их 

подлинности и достоверности. 

*«Кому ты опасен, историк?» (Б. Кобрин): положение и роль исторической науки в 

нашей стране в XX в. Специфика исторического образования школьников в Российской 

империи, Советском Союзе и в Российской Федерации. Статус исторической науки в 

современном Мире. 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в. 
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Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовы индустриального мира и 

«ответы» на них индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и 

США. Эпоха Великих реформ в России и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 

1860—1870-х гг. в оценках современных историков. Сравнителъно- обобщающая 

характеристика ведущих стран Запада и России во второй половине XIX в. 

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение 

страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития. 

Социально-экономическая политика Александра III (1881 —1894). Особенности 

российского монополистического капитализма. Аграрный вопрос и положение 

российского крестьянства во второй половине XIX 

в., влияние этих факторов на темпы экономического развития страны. Реформаторы 

второй половины XIX в.: KX. Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к ним при дворе и в 

российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в стабилизации 

финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и т. д. 

*Великий евразийский путь: Транссибирская магистраль (региональный проект). 

Дискуссионные вопросы: 

•  о роли и месте России в мировой экономике второй половины XIX в.; 

•  о состоянии и противоречиях аграрного сектора российской экономики в 

пореформенный период; 

•  об эффективности экономической политики С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и 

сословия российского общества во второй половине XIX в. Положение традиционных 

для аграрного общества слоев населения в эпоху «великих перемен». Формирование 

новых социальных общностей в процессе ускоренного индустриального развития. 

«Рабочий вопрос» к концу XIX в. Сравнительная характеристика социально-

экономического и политического положения рабочих в России и в ведущих странах 

Запада. 

*Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже XIX— XX 

столетий: полиэтнический, поликонфессиональный и поликулътурный характер 
российского общества; конфликты и опыт межкуль- турного взаимодействия на 

российских пространствах Европы и Азии (региональный проект). 

Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной 

власти в России; особенности государственного устройства, национальные образования 

в составе империи. Система местного самоуправления. Российское законодательство и 

судебное дело. Актуальность вопроса о парламентаризме и демократизации 

общественно-политической жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные 

тенденции формирования в России первых политических партий. Активизация 

общественных и национальных движений в условиях форсированной модернизации. 

Сравнительная характеристика общественно-политических партий и движений в 

странах Запада и России на рубеже XIX—XX вв. 

*Исторические портреты последних российских самодержцев: Александра II, 

Александра III, Николая II. От ношение монархов к реформам. Личности царей и 

результаты их правления в оценках современников и потомков. 

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия 

культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской 

культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук, 

литературы, искусства, театра и других сфер художественной культуры. *Первые 

нобелевские лауреаты: И.П. Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). *«Русская 

историческая школа» всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, 

В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский и др. *«Великий немой» и первый русский 

кинопромышленник А. Ханжон- ков. *Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других 

столицах Европы. *Система школьного и высшего образования в Российской империи. 

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале 



 

 

XX в. (региональный проект). Новое в повседневной жизни российского общества. 

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия 

«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы России 

на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными 

странами Азии и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. 

Предпосылки и причины Русско
А
японс- кой войны 1904—1905 гг.: декларации и 

реальность. Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны 

императоров Японии и России. Отношение к войне в различных политических 

кругах и слоях российского общества. Внутрироссийский и международный 

резонанс Русско-японской войны. Социально-политические следствия поражения 

России и заключения Портсмутского мира. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Социально-экономические и 

политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление 

политического и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 

1905 г. в регионах России. Дискуссия о роли Талона в организации Кровавого 

воскресенья. Образование новых политических партий как ответ различных 

политических сил на развитие революции (кадеты, октябристы, черносотенные 

организации, партии банкиров и предпринимателей и др.). Сравнительная 

характеристика политических программ и деятельности оппозиционных движе-

ний в годы революции: либерально-монархическое, неона- родническое и социал- 

демократическое, крестьянское. Политические маневры правительства в связи с 

развитием революции в августе—октябре 1905 г. Анализ Манифеста об 

учреждении Государственной думы и Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» в аспекте становления в России самодержавно-

конституционной монархии. 

*Революционные события 1905—1907 гг. в нашем крае: общее и особенное. 

Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы 

формирования, деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-

второго созывов в годы революции: партийный и социальный состав, *лидеры думского 

движения, отношения Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. 

Исторический характер и последствия событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского 

переворота»). 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета 

министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия 

преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III 

Государственная Дума: принципы взаимодействия. *С.Ю. Витте и П.А. Столыпин: 

сравнительная характеристика двух выдающихся российских реформаторов. 

*«Великая Россия» в представлении П.А. Столыпина. 

Дискуссионные вопросы: 

•  о роли и месте России в мировой экономике начала XX в.; 

•  о противоречиях реформаторской деятельности ПЛ. Столыпина в условиях 

социально-экономического и политического развития России в начале XX в.; 

•  о месте и роли Государственной Думы первого— четвертого созывов в 

становлении российского парламентаризма. 
2.2.2.6. Обществознание 

Содержание среднего обществоведческого образования на 

базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В 

курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных 

гуманитарных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 
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Поэтому данные темы исключены из курса обществознания, а оставшиеся часы 

перераспределены на другие разделы. В 10 Г классе это «Человек в обществе» и 

«Общество как мир культуры». Успешное освоение содержания обществознания требует 

межпредметного взаимодействия с курсами Экономики и Права. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических 

и демократических ценностей. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 10 класс 

Человек в обществе 

Происхождение человека и становление общества. Наука о происхождении человека. 

Человек как биосоциальное существо. Терии происхождения человека. Критерии 

человека. Становление культуры - неотъемлемая часть становления человека и 

человечества. Человек как проблема философии. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Духовные 

ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. 

Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в

 жизни человека. 

Общество и общественные отношения. Общество и природа. Общество как система. 

Сферы общественной жизни. Типология обществ. Современное общество. Глобальные 

проблемы человечества. Формации и цивилизации. Традиционное общество. 

Индустриальное и постиндустриальное общество. Теория общественно - экономических 

формаций. Контуры современного общества. Восток и Запад в диалоге культур. 

Исторический процесс. Факторы изменения общества. Субъекты исторического 

процесса. Роль народа в историческом процессе. Проблема общественного процесса. 

Исторические личности в общественном процессе. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Прогресс и регресс. Критерии прогресса. 

Сущность и структура человеческой деятельности. Мышление и 

деятельность. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Создание и освоение духовных ценностей. Содержание и 

формы духовной деятельности. Свобода в деятельности человека. 
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Почему невозможна абсолютная свобода. Свобода и ответственность. Духовная жизнь 

общества. Духовный мир человека. Трудовая деятельность. Человеческий фактор 

производства. Социальное партнерство. Политическая деятельность. Цели и средства 

политической деятельности. Политические действия. Соотношение политики и морали. 

Власть и властная деятельность. Типология власти. Легитимация власти. Деятельность 

как способ существования. 

Проблема познаваемости мира. Бытие и познание. Познание как деятельность. 

Чувственное и рациональное познание. Сущность и формы рационального познания. 

Познание и истина. Объективность истины. Критерии истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. Многообразие видов познания. Миф и познание. Ненаучное 

познание. Научное познание. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Социальное познание. Особенности социального познания. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание. Формирование самосознания. 

Общество как мир культуры 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 



 

 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, еѐ состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

Основная задача и исторические формы образования. Приѐмы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Г осударственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Общее и 

специальное образование. Школа как особый тип учебновоспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. 

Сочетание научной и педагогической функций в университете. Научно-

исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как способ 

приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидностиакадемий. 

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии; еѐ значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение

 в мировых религиях. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

11 класс 

Социальное развитие современного общества 

Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. Социальные отношения. 

Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и мобильность. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура. Социальный статус. Ролевое поведение. Ролевой набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. Мораль. Право. Роль права 

в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальный контроль. Социальные интересы. Социальное сотрудничество. Социальный 

конфликт и пути его решения. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики России. Демографическая ситуация в России и мире. Демографическая 

политика в России. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки 

семьи. Социально-бытовые интересы. Материальновещественная среда обитания 

человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Тенденция развития социальных отношений 

в России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Политическая жизнь современного общества Политическая система, ее 

структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм 

и авторитаризм, их общие черты и отличие. Государство в политической системе. 

Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее задачи. Основные 

направления политики государства. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 
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Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные технологии. Человек в 

политической жизни. Политической участие. Понятие политической культуры. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль над деятельностью институтов 

публичной власти. Правовое государство. Политическая идеология. Политическая 

психология и политическое поведение. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Понятие и типология 

лидерства. Имидж политического лидера. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. Место и роль 

СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ 

на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Современный этап мирового развития Особенности традиционного 

общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные 

проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Процессы глобализации и 

становления единого человечества. Развитие интеграции на примере ОБСЕ. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 
2.2.2.7. Экономика 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «Экономика» является усвоение 

содержания учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования образовательной организации. 

Содержание учебного материала курсу «Экономика» Введение в экономику Что 

означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели. 

Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика.

 Экономическая теория и 

прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая политика. 

Предмет и метод экономической науки 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Безграничность потребностей человека. Ограниченность дохода и проблема выбора. 

Экономические блага. Факторы производства и приносимые ими доходы. 

Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. Рациональное 

поведение людей. Цена выбора и альтернативные затраты. Кривая производственных 

возможностей. Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 

Что производить? Как производить? Для кого производить? Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивный и нормативный подходы в экономической науке. Метод 

экономической науки. Измерение экономических величин. Экономическая модель. 

Экономические переменные. Экономические данные. Размеренность экономических 

величин. Потоки и запасы в экономике. Номинальные и реальные величины. Индексы. 

Графики. 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Два способа решения фундаментальных проблем. Две экономические 

системы. Административно-плановая рыночная система. 

Государственная собственность на экономические ресурсы. 

Централизованное распределение трудовых ресурсов. Планирование 

экономики. Рынок и его функции. Причины возникновения рыночной 

экономики. Частная собственность. Функции рынка. Конкуренция. Виды 

рынков. Кругооборот доходов в рыночной экономике. Домашние 



 

 

хозяйства. Фирмы. Кругооборот доходов и расходов в экономике, 
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состоящей из домашних хозяйств и фирм. Ограниченность возможностей рынка. 

Внешние эффекты. Частные блага. Общественные блага. Кругооборот доходов и 

расходов при участии государства. Смешанная экономика. Пределы вмешательства 

государства в экономику. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос и закон спроса. Величина спроса. Шкала спроса. Кривая спроса. Эффект Гиффена. 

Факторы, влияющие на спрос. Зависимость величины спроса от цены товара при 

возросших доходах покупателей. Предложение и закон предложения. Величина 

предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное 

равновесие. Условия совершенной конкуренции. Равновесная цена. Уравновешивающая 

функция цены. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. Случаи 

одновременного изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. «Потолок» цен и товарный дефицит. 

Минимальная цена и избыток товаров. 

Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и доход производителей. 

Совершенно эластичный спрос. Совершенно неэластичный спрос. Измерение 

эластичности спроса по цене. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Ценовая 

эластичность предложения. Эластичность предложения в краткосрочном периоде. 

Эластичность предложения в среднесрочном периоде. Эластичность предложения в 

долгосрочном периоде. Практическое применение теории эластичности. Эластичность 

спроса и поведение фирм. Теория эластичности и налоговая политика государства. 

Распределение налогового бремени при эластичном и неэластичном спросе. 

Поведение потребителя 

Общая предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Предпосылки 

теории поведения потребителя. Парадокс воды и бриллиантов. Общая и предельная 

полезность. Количественный подход. Измерение полезности. Общая и предельная 

полезность. Предельная полезность и спрос. Разрешение парадокса воды и бриллиантов. 

Правило максимизации полезности. Предельная полезность на рубль потребителя. Как 

потребитель делает оптимальный выбор. Кривые безразличия. Ординалистский подход. 

Предельная норма замещения. Определение предельной нормы замещения. Карта 

безразличия. Типы кривых безразличия. Бюджетное ограничение. Равновесие 

потребителя. Бюджетная линия. Уравнение бюджетной линии. Изменение денежного 

дохода и положение бюджетной линии. Изменение отношения цен и положение 

бюджетной линии. Положение потребительского равновесия. Построение кривой 

индивидуального спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Построение кривой 

рыночного спроса. 

Фирма. Производство и издержки 

Современная фирма. Фирма - коммерческая организация. Трансакционные издержки. 

Общая модель функционирования фирмы. Фирма - юридическое лицо. Признаки фирмы 

как юридического лица. Продукт фирмы. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Общий продукт. Средний продукт труда. Предельный продукт труда. График общего 

продукта фирмы. Закон убывающей эффективности. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Поему за все надо платить? Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Как изменяются издержки фирмы. Общие 

издержки. Общие постоянные издержки. Общие переменные издержки. Средние общие 

издержки. Средние постоянные издержки. Средние переменные издержки. Предельные 

издержки. Динамика общих издержек. Какой размер фирмы считать оптимальным. 

Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. Эффект 

масштаба производства. Положительный эффект масштаба производства. 
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Отрицательный эффект масштаба производства. Неизменный эффект масштаба 

производства. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества крупных 

фирм. Почему очень крупные фирмы неэффективны? Роль малого бизнеса в экономике. 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Предпринимательский 

риск. Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное 

предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Типы хозяйственных 

товариществ и обществ. Акционерное общество. Акция. Облигация. Дочернее 

хозяйственное общество. Производственный кооператив (артель). Унитарные 

предприятия. Объединения предприятий. Менеджмент и его функции. Менеджер. 

Организация. Организационные структуры управления предприятием. Планирование. 

Мотивация как функция менеджмента. Пирамида потребностей. Контроль. Маркетинг и 

его основные элементы. Маркетинг и маркетинговые исследования. Сегмент рынка. 

Сегментация рынка. Продвижение товаров. Матрица «портфельного анализа». Каналы 

сбыта продукции. 

Деньги и банковская система 

Роль денег в рыночной экономике. Деньги как средство обмена. Средство измерения 

стоимости товаров и услуг. Деньги как средство образования и накопления сбережений. 

Деньги как средство платежа. Виды денег и их свойства. Товарные деньги. Кредитные 

деньги. Демонетизация золота. Наличные и безналичные деньги. Депозит. Ликвидность 

денег. Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные операции 

банка. Активные операции банка. Баланс коммерческого банка. Норма резервов. 

Прибыль банка. Потребительский кредит. Центральный банк. Цели и функции 

Центрального банка. Баланс Центрального банка. Учетная ставка Центрального банка. 

Собственность на активы Центрального банка. 

Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и рынки 

услуг факторов производства. Заработная плата. Прибыль. Рента. Процент. Производный 

спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая спроса на 

труд. Денежное выражение предельного продукта труда. Кривая предложения труда. Как 

определить размеры спроса фирмы на труд. Дифференциация размеров ставок 

заработной платы. Государственное регулирование минимума заработной платы. Рынок 

услуг земли (землепользования) и земельная рента. Экономическая рента. Чистая 

экономическая рента. Капитал и процент. Реальный капитал. Оборотный капитал. 

Человеческий капитал. Денежный капитал. Процент. Номинальная и реальная ставки 

процента. В каких случаях фирме целесообразно инвестировать. Дисконтирование. 

Текущая дисконтированная стоимость. Коэффициент дисконтирования. Цена земли. 

Конкуренция и рыночные структуры 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Сущность 

совершенной конкуренции. Общий, средний и предельный доходы 

фирмы. Кривые общего, среднего и предельного доходов конкурентной 

фирмы. Сопоставление предельного дохода с предельными издержками 

(ценой). Экономические границы целесообразности выпуска продукции 

фирмой. Кривая предложения конкурентной фирмы. Равновесное 

положение фирмы в длительном периоде. Монополия. Сущность 

монополии. Кривая спроса монополиста. Определение оптимального 

объема выпуска продукции монополистом. Ценовая дискриминация. 

Экономические последствия монополизации. Антимонопольная политика 

150 
государства. Олигополия. Сущность олигополии. Олигополистическая 

взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. Монополистическая 

конкуренция. 

Введение в макроэкономику. Валовой внутренний продукт и национальный 

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 



 

 

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная 

стоимость. ВВП на душу населения. Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. 

Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества 

окружающей среды. Теневая экономика. Номинальные и реальные экономические 

показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и 

дефлятор ВВП. 

Макроэкономической равновесие 

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Причины 

положительного наклона кривой совокупного предложения. Неценовые факторы 

совокупного предложения. Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская 

макроэкономическая модель. Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного 

спроса и совокупного предложения. 

Экономический цикл, занятость, безработица 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и 

причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия и 

издержки инфляции. 

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный 

ВВП. Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. 

Индекс человеческого развития. 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные 

циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

Инфляция 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и 

причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия и 

издержки инфляции. Кривая Филлипса. 

Экономический рост 

Содержание экономического роста. Измерение экономического роста. Производственная 

функция и факторы роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Что стоит за 

снижение темпов экономического роста в конце XX века. 

Экономика и государство 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают 

деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. 

Банковские резервы и кредитные возможности. Роль налогов в экономике. Основные 

виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. 

Кривая Лаффера. Налоговая система России. Государственный бюджет. Дефицит 

государственного бюджета и способы его финансирования. Государственный долг. 

Фискальная политика. 

Международная торговля и валютный рынок. Международное движение капиталов. 

Экономическая интеграция 
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Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные 

субсидии. Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. 

Региональная интеграция. 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные 

кризисы. 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная 

экономическая интеграция. 
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Экономика современной Росси 

Становление рыночной экономики в Росси. Краткая экономическая история России до 

1917 года. Административно-командная экономика Советского Союза. Попытки 

реформирования советской экономики. 

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Современная российская экономика. Ресурсы российской экономики. Итоги первого 

десятилетия реформ. Экономическая политика. Стратегия роста. 

Финансы 

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования: внутренние и внешние. Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации 

предприятий. Государственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность 

акций и облигаций. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

Страхование. Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия страхования. Страхование в России. Учет: структура и основные 

понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность. Бюджет (смета) 
2.2.2.8. Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает 

ориентировку на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание курса «Право» 

Тема I. Из истории государства и права 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория 

насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). 

Классический характер права Древней Греции и Древнего Рима. Принцип 
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«меры», «середины» в правовых воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. 

Источники римского права. Римское частное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, Бургундская, 

Алеманнская и др. «Кулачное право». Жестокость средневековых законов. Средневековое право и 

религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод части населения. Великая хартия 

вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая философия. 

Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения властей. Прогрессивные 

юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. Развитие идей прав и свобод человека. 

Нидерланды, Великобритания, Франция— пионеры в области буржуазных правовых отношений в 

Европе. Закрепление принципов конституционализма, демократии, свободы, справедливости, 

федерализма в Конституции США. 

Развитие права в России. IX— начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философскоправовой мысли. Зависимость

 правовой мысли от 

особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Правда. Первенство религии благодати по 

отношению к религии закона. Идеи преемственности великодержавия Москвы от Византии, 

законности правящей династии, абсолютного самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное 

уложение 1649 г., его структура. Государственно-правовые реформы Петра I. «Просветители» и 

«охранители» в конце XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Правовые идеи декабристов. Совершенствование правовой 

системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство и 

западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. Совершенствование системы местного 

самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы—конституционные законы 

России. Советское право в 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор 1918 — начала 1920-х гг. Монопольное положение коммунистической партии 

в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. — конвейер 

беззакония. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация 

народов. Дело «врачей-вредителей». Советское право (1954—1991). Критика культа личности. 

«Оттепель». Консервация административно-командной системы управления. Расцвет подпольного 

рынка. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. 

Хельсинкские группы. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого 

социализма». Социальное равнодушие и безответственность. 

Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное 

государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы 

финансовых пирамид. Приватизация. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Признаки тоталитарного, авторитарного, 

либерального и демократического режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права.Представления о праве. Значение понятия «право». 

Право — универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и функции права. Система 

права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. Виды 

норм права. Горизонтальное строение права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, 

судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 



 

 

Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Право и 

политика. Право и экономика. 

О российской философии права. Идея естественного права в отечественной философии права. 

Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. Понятие естественного 

права. Право и верховное благо. 

Часть вторая 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Тема III. Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) право 

России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституции в России. Элементы конституционного права в деятельности Земского собора. 

Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале XIX в. Разработка конституции в 

царствование 

Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы Российской империи. 

Деятельность Государственной думы. Конституции советского периода, их особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. Конституционный и 

политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки 

Основного Закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация — 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. 

Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. Основания приобретения 

гражданства. Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства в России. Россия — 

федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов 

РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской 

Федерации. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение предметов ведения 

и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. Президент Российской Федерации. Статус 

главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и 

полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Россия — государство с республиканской формой 

правления. Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законотворчество. Законодательная инициатива. 

Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его 

стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной Думой, Советом Федерации. Подписание и 

обнародование законов Президентом РФ. Официальное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства 

РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов 

исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 

Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 

местного самоуправления. 



 

 

Тема IV. Права человека 

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. Содержание 

главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права человека. Обязанности граждан России. 

Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о правах человека. 

Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 

избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное 

обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право на 

труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в 

культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуации в мире и 

в нашей стране. Экологическое право. Экологические права человека. Экологические преступления. 

Природоохранительное законодательство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Нарушения прав человека. 

Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных меньшинств. Нарушения прав человека в 

социальноэкономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав человека. 

Защита прав человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Международный 

военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный 

процесс 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы

 демократических выборов. 

Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы.Избирательная кампания. 

Избирательные комиссии. Референдум. День голосования. 

Часть третья 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА Тема VI. Гражданское 

право 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Субъекты гражданских отношений. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формы предприятий. 

Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 

Объекты собственника. Способы приобретения права собственности.Приватизация. Защита права 

собственности. Прекращение права собственности. Национализация. Приватизация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования. Завещание. Институт страхования. Договор 

страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 

гражданско-правовых договоров. Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав. 

Причинение и возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага. Гражданская 



 

 

ответственность. Неосновательное обогащение. Моральный вред. 

Тема VII. Налоговое право 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система налогового 

законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с физических и 

юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие «юридическое лицо». Налог на добавленную стоимость 

(НДС). Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. 

Налоговые льготы предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог на доходы 

физических лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. 

Тема VIII. Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные 

правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия вступления в брак. Брачный возраст. 

Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные права. 

Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. Права 

и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление, опека и 

попечительство. 

Тема IX. Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения 

коллективного договора. Трудовой договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. 

Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды рабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет рабочего 

времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС). Системы 

оплаты труда. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране 

труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядок 

возмещения ущерба. 

Тема Х. Административное право 

Административное право, понятие и источники. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Часть четвертая 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО 

ПРАВА Тема XI. Уголовное право 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс 

РФ, его особенности. 

Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности; в сфере экономики; против общественной 

безопасности и общественного порядка; против государственной власти; против военной службы; 

против мира и безопасности. Компьютерные преступления. 



 

 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые преступления. Явка с повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной 

ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско- правовые споры. 

Гражданское процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и участники. Г ражданский 

иск. 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное судопроизводство, его стадии, участники и 

принципы. Приговор и его обжалование. 

Часть пятая 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание 

Правовая культура и правосознание. Понятие правовой культуры. 

Правовая культура общества и личности. Понятие правосознания. Три 

уровня правосознания: обыденное, профессиональное, теоретическое. 

Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. 

2.2.2.9. Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

-  «предоставлять 

каждомуобучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого 

для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

- «обеспечивать необходимое стране число 

выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с учетом 

настоящей примерной основной образовательной программы как на основе учебнометодических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования 

и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной 

информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(10 класс) 
Числовые функции 

Числовая функция. Область определения функции. Область значений функции. График 

функции. Монотонность функции. Возрастающая и убывающая функции. Ограниченность 

функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость графика функции. Чѐтная и 

нечѐтная функции. Периодическая функция. Обратная функция. 

Основная цель: формирование представлений о числовых функциях и их свойствах:

 монотонности, ограниченности сверху и снизу, 

максимумом и минимумом, чѐтностью и нечѐтностью, периодичностью, обратной функцией. 

Овладение умением описания свойств числовых функций и построения графиков числовых 



 

 

функций. 

В результате изучения раздела учащиеся должны знать: 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность, 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума, графическая 

интерпретация). Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x , растяжение сжатие вдоль осей координат. 

уметь: 

исследовать различные виды функций и строить их графики. 

Введение в стереометрию 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур , в том 

числе, многогранников. Моделирование многогранников служит важным фактором развития 

пространственных представлений учащихся. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: правила изображения пространственных фигур на плоскости. Знать основные понятия 

и аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии. 

уметь: распознавать на чертежах и моделях указанные объекты; уметь пользоваться 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sinx, еѐ свойства 

и график. Функция y=sin x, еѐ свойства и график. Функция y=cosx, еѐ свойства и график. 

Периодичность функций у=sinx и y=cosx. График функции у=mf(x). График функции у=f(kx). Г рафик 

гармонического колебания. Функция у=^, у=ctgх, их свойства и графики. 

В результате изучения раздела учащиеся должны знать: 

определение числового и углового аргумента; радианную меру угла; основные формулы, 

выражающие зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же 

аргумента; основное тригонометрическое тождество, знать формулы половинного аргумента; 

уметь: применять формулы приведения, таблицу значений 

тригонометрических функций и справочный материал. Изображать графики основных 

тригонометрических функций и описывать свойства этих функций; определять значение функции по 

значению аргумента; знать основные преобразования графиков функций y = f (kx) и y = mf (x) . Уметь 

строить графики сложных функций с помощью последовательных преобразований графиков 

элементарных функций и использовать их для описания реальных зависимостей. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед. Задачи на построение сечений. В данной теме 

обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут 

оказать модели многогранников. Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании, получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 



 

 

знать: определения: параллельных прямых и их свойство; 

скрещивающихся прямых; прямой, параллельной плоскости ; параллельных плоскостей. Знать 

формулировки: признака 

параллельности прямой и плоскости ; признака параллельности двух плоскостей; свойства 

параллельных плоскостей. 

уметь: формулировать определение: угла с сонаправленными сторонами; угла между 

скрещивающимися прямыми. Уметь решать задачи на доказательство 

и строить сечения тетраэдра и параллелепипеда, проводя логические рассуждения. 

 

 

Первые представления о решении простейших тригонометрических уравнений . Арккосинус и 

решение уравнения cosx=a. Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения 

tgx=a. Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса числа; выполнять вычислительные примеры с помощью таблицы значений 

тригонометрических функций; знать формулы для нахождения корней уравнений 

sin x = a , cos x = a , tgx = a, ctgx = a . 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения; знать основные приемы решения 

тригонометрических. Владеть приемами решения тригонометрических уравнений (разложение на 

множители, подстановки; замены переменной, методом решения однородных тригонометрических

 уравнений); решать простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных 

фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что центральное проектирование 

используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д ., что восприятие человеком 

окружающих предметов посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. 

Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на 

плоскости в центральной проекции. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: определения: перпендикулярных прямых в пространстве; прямой, перпендикулярной к 

плоскости; перпендикулярных плоскостей. 

уметь: формулировать признак перпендикулярности прямой и плоскости; перпендикулярности 

двух плоскостей. Уметь определять в пространстве: угол между прямой и плоскостью; двугранный угол 

и его линейный угол; строить на чертеже линейный угол двугранного угла. Уметь находить расстояние: 

от точки до плоскости; между прямой и параллельной плоскостью; между параллельными плоскостями, 

проводя аргументацию в ходе решения задач; знать понятие перпендикуляра и наклонной к плоскости в 

пространстве; уметь строить проекцию наклонной на плоскость. Уметь решать стереометрические 

задачи на основе систематизации знаний о перпендикулярности и параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве.Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс 

суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t). 

В результате изучения раздела учащиеся 

должны знать 

формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; формулы синуса, 



 

 

косинуса двойного угла. 

уметь: 

выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений. Использовать 

приобретенные знания для практических расчетов по формулам с применением справочных 

материалов и простейших вычислительных устройств. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. Среди пространственных фигур особое значение имеют 

выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер 

и граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует 

использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также 

графические компьютерные средства. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: формулы для нахождения площадей боковой и полной поверхности призмы и 

правильной пирамиды. 

уметь: решать задачи: требующие распознавания различных видов многогранников (призм, 

пирамид) и форм их сечения; на вычисление элементов треугольной призмы и пирамиды с 

применением аппарата алгебры и тригонометрии; на вычисление элементов четырех угольных 

призм и пирамид; изображать соответствующий многогранник на чертеже; уметь применять 

формулы для нахождения площадей боковой и полной поверхности призмы и правильной 

пирамиды. 

Производная 

Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие предела 

последовательности. Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента, приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной, еѐ геометрический и физический смысл. Алгоритм отыскания 

производной. 

Формулы дифференцирования (для функций у=С, y=kx+m, у=х , y=V
x
, y=sinx, 

у=cosx). Правила дифференцирования (сумма, произведение, частное; 

n 

дифференцирование функций у=х , у=tgx, у=ctgx). Формулы 

2 

дифференцирования (для функций у=С, y=kx+m, у=х , y=V
x
, y=sinx, y=cosx). Дифференцирование 

функции у=f(kx+m). Уравнение касательной к графику функции. 

Исследование функции на монотонность. Отыскание точек экстремума. Построение 

графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной функции на 

промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

В результате изучения раздела учащиеся должны 

знать: и понимать смысл понятий: последовательность, числовой ряд, предел последовательности, 

предел функции. Знать алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у = f (x); 

уметь: находить значение членов последовательности и вычислять предел последовательности ; 

понимать и физический геометрический смысл производной; находить производные элементарных 

функций, пользуясь таблицей производных и правилами дифференцирования; составлять 

уравнение касательной, пользуясь алгоритмом. уметь вычислять производные, применяя правила 

вычисления производных; знать физический и геометрический смысл производной; решать задачи 

с применением уравнения касательной к графику функции; приобрести навыки вычисления 

пределов, суммы бесконечной геометрической прогрессии; уметь строить эскизы графиков. 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия 

11 класс 

Содержание учебного материала Модуль «Алгебра» 



 

 

Многочлены. 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и 

однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n- степени из действительного числа. Функции у = Ух, их свойства и графики. 

Свойства корня n- степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корней n- степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. 

Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Г ауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения. Уравнения с модулями. Иррациональные 

уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. 

Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства 

с параметрами ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ―Модуль Геометрия‖ 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Некоторые сведения из планиметрии. 

 
2.2.2.10. Информатика 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика - предмет, непосредственно востребуемый во всех видах профессиональной 

деятельности и различных траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету 

на углубленном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 

общекультурной подготовкой в данном направлении. 



 

 

В программе курса информатики соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются 

межпредметные связи. Программа углубленного уровня ориентирована, прежде всего, на получение 

фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики. Она включает в себя изучение 

основ информатики, алгоритмов и программирования, информационнокоммуникационных 

технологий, с целью перехода на новый уровень понимания и получение систематических знаний, 

необходимых для самостоятельного решения задач. 

Изучение информатики содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический 

анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 

собственной и коллективной деятельности. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне среднего общего 

образования - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

Содержание программы по информатике (углубленный уровень) 

10 класс 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы 

Информация и информационные процессы Информатика и информация. Получение 

информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 

знания. Свойства информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Бит. Единицы измерения информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Граф Ал. А. Маркова. 

Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная 

система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства 

и недостатки. Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной 

системой счисления. Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система 

счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. Упрощение 

логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Поразрядные логические операции. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. 

Триггер. Сумматор. Логические задачи. 



 

 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное повышение 

точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с 

целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Устройство компьютера 

История развития вычислительной техники. Современные компьютерные системы. 

Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные вычисления. Облачные 

вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. 

Устройства ввода/ вывода. Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 

словари и переводчики. Шаблоны. 

Рассылки. Вставка математических формул. Многостраничные документы. Форматирование страниц. 

Колонтитулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). 

Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. Коллективная работа 

над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы. 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. 

Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между 

слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. Сетевое 

оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-

адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. 

Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платѐжные системы. Нетикет. Интернет и 

право. 

Алгоритмизация и программирование 



 

 

Алгоритмы. Исполнители алгоритмов. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. 

Простейшая программа. Вывод текста на экран. Переменные. 

Вычисления. Типы данных. Арифметические выражения и операции. Деление нацело и остаток. 

Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Множественный выбор. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы 

по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. Изменяемые 

параметры. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Отбор нужных 

элементов. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. «Быстрая 

сортировка». Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Сравнение и 

сортировка строк. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. Оптимизация. 

Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных процессоров. 

Статистические расчѐты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. 

Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 

Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете. 

11 класс 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Элементы теории алгоритмов 



 

 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование. 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. Сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда- Уоршелла. 

Использование списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в 

программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 

компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 

данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель 

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый 

запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинѐнными. Кнопочные формы. 

Отчѐты. Простые отчѐты. Отчѐты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы. 

Создание веб-сайтов 



 

 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Вебпрограммирование. 

Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 

Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вѐрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на 

сайт. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 

Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры. 

Трѐхмерная графика Понятие BD-графики. 

Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рѐбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая 

и обратная кинематика. Физические явления. 

Язык VRML. 
2.2.2.11. Физика 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических 

и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 



 

 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов 

и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи 

в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Содержание учебного материала по курсу «Физика» 

10-11 класс 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. Модели физических 

явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике - основа прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел 2. Механика. 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его 

виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение с по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон 

всемирного тяготения. Закон Гука, сухого трения. 

Закон сохранения импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны. 

Демонстрации 

1.  Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2.  Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3.  Явление инерции. 

4.  Измерение сил. 

5.  Сложение сил. 

6.  Зависимость силы упругости от деформации. 

7.  Реактивное движение. 

8.  Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.  Изучение движения тела по окружности. 

2.  Изучение закона сохранения механической энергии. 

3.  Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Раздел 3. Молекулярная физика. 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ 

экспериментальные основания. 



 

 

Абсолютная температура. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Агрегатные состояния вещества. Строение жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый и 

второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1.  Механическая модель броуновского движения. 

2.  Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3.  Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4.  Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5.  Устройство гигрометра и психрометра. 

6.  Кристаллические и аморфные тела. 

7.  Модели тепловых двигателей. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Опытная проверка закона Г ей-Люссака. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Демонстрации 

1.  Электризация тел. 

2.  Электрометр. 

3.  Взаимодействие зарядов. 

4.  Энергия заряженного конденсатора. 

5.  Электроизмерительные приборы. 

6.  Магнитное взаимодействие токов. 

7.  Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

8.  Магнитная запись звука. 

9.  Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Фронтальные лабораторные работы 

5.  Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

6.  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

7.  Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

8.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Переменный ток. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 



 

 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. Демонстрации: 

 

Лабораторные работы: 

9. Измерение показателя преломления стекла 

Раздел 6. Квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

1.  Фотоэффект. 

2.  Линейчатые спектры излучения. 

3.  Лазер. 

4.  Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторные работы: 

10. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров Раздел 

7. Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Г алактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Раздел 8. Экспериментальная физика. 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
2.2.2.12. Астрономия 

астрономией огромного опыта эмоционально-целостного отношения к миру, ее вклада в 
Цель курса: формировать современную научную картину мира, раскрывая развитие представлений о 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 



 

 

строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных 

учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Необходимость общего астрономического образования обусловлена тем, что знание основ 

современной астрономической науки дает возможность учащимся: 

■ понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

■ познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

■ получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

■ осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

■ ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

■ выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирующим к Космосу. 

Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений - длительный процесс, 

который должен начинаться в старшем дошкольном возрасте (на базе имеющихся книг для детей по 

астрономии) и продолжаться в течение всего времени обучения в школе (с максимальным 

использованием для этого пропедевтического курса «Окружающий мир» для 1-6 классов, а затем и 

систематического курса физики). С этой точки зрения данный курс астрономии является курсом, 

обобщающим и завершающим не только астрономическое, но и всѐ естественнонаучное образование 

выпускников средней школы. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира ХХ1 века. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии в 11 классе должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

В процессе преподавания астрономии акцент следует делать не на изложении множества 

конкретных научных фактов, а на подчеркивании накопленного становление и развитие эстетики и 

этики в историю духовной культуры человечества. 

Содержание учебного материала предмета «Астрономия» (11 класс) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Основное содержание 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано практическими потребностями 

человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, математика и физика — их развитие в тесной связи друг 

с другом. Структура и масштабы Вселенной. 

Наземные и космические приборы и методы исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
2.2.2.13. Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 



 

 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и 

органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и 

обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Цели: 

•  освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

•  овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада 

в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

• воспитание 

убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений; 

• применени

е полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией 

Задачи: 

•  Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера. 

•  Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

•  Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в 

общении с природой и в повседневной жизни.

•  Раскрытие гуманистической направленности химии, еѐ возрастающей роли 

в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 



 

 

мира. 

•  Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

Органическая химия. Предмет органической химии. Органические вещества. Отличительные 

признаки органических веществ и их реакций. 

Лабораторная работа 1. Определение углерода, водорода и хлора в О. В. 

Теория химического строения А. М. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. 

Современные представления о строении органических соединений. Эмпирические, структурные, 

электронные формулы. Модели молекул органических соединений. 

Изомеры. Виды изомерии. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Простая и кратная ковалентные 

связи. Химическая связь в О.В.: сигма (а), пи (п). 

Электроотрицательность атомов. Полярность. Кратность. Энергия связи. Направленность 

ковалентной связи. Геометрия молекул. Гибридизация электронных орбиталей при образовании 

ковалентных связей. 

Теоретические основы протекания реакций органических соединений. Классификация органических 

реакций. 

Особенности протекания реакций органических соединений. 

Классификация О. В.: алифатические, циклические, алициклические, ароматические, 

гетероциклические. Производные углеводородов. Функциональные группы. \Номенклатура: 

систематическая ИЮПАК, тривиальная, рациональная\ Г омологи. Алгоритмы решения задач на 

нахождение формул О. В. 

КОУ «Теория химического строения О. В. А. М. Бутлерова. Вывод формул О. В.». 

Демонстрации: 

•  моделей О. В.; 

•  примеров О. В; 

•  растворимости О. В. в воде и неводных растворителях; 

•  экстракции растворителем. 

Раздел 2. Классы органических соединений 

Углеводороды 

Предельные углеводороды 

Алканы: общая формула, электронное строение, номенклатура, гомологический ряд, изомерия «С» 

скелета, \конформеры. Пространственная изомерия. Оптическая изомерия.\ 

Физические свойства в зависимости от Mr и строения. Химические свойства: замещение (S): 

галогенирование, \нитрование\; окисление, в т.ч., горение; разложение, в т.ч., крекинг, 

дегидрирование; изомеризация. \Радикальные реакции.\ 

Демонстрации: 

•  определение относительной плотности метана по воздуху; 

•  определение качественного состава метана по продуктам горения. 

Циклоалканы: особенности свойств, \реакция Вюрца\. Нахождение в природе, получение и 

применение алканов и циклоалканов. Октановое число. 

Решение задач «Алканы и циклоалканы». 

ПОУ «Алканы и циклоалканы в свете теории А. М. Бутлерова». 

Непредельные углеводороды:-ены, -диены, -ины. Арены 

Алкены: общая формула, электронное строение, номенклатура, гомологический ряд, кратные связи, 

изомерия: «С» скелета, геометрическая, *по положению двойной (=) связи, межклассовая. 

Физические свойства в зависимости от Mr и строения. Химические свойства: присоединение (А): 

галогенирование, гидрирование, гидратация, присоединение HHal -гидрогалогенирование (правило 

Марковникова), полимеризация; \окисление\, в т.ч., 

горение; разложение, в т.ч. дегидрирование; изомеризация. 



 

 

\Ионные (нуклео- электрофильные) реакции. Индуктивный эффект.\ 

Демонстрации: 

•  горение этилена; 

•  реакция этилена с бромной водой и KMnO4. 

Получение алкенов: элиминирование: дегидратация спирта, дегидрирование алкана, 

дегалогенирование, \дегидрогалогенирование\; крекинг алканов, н-р, нефти. Практическая работа: 1. 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Применение алкенов. Понятие о ВМС. Полиэтилен, полипропилен - строение, производство, 

применение. 

Демонстрации: 

•  образцов полиэтилена 

Алкадиены: общая формула, электронное строение, номенклатура, гомологический ряд, кратные 

связи, сопряженные связи, изомерия: «С» скелета, по положению кратной связи, межклассовая. 

\Делокализованные связи\. 

Реакции присоединения и полимеризации. Бутадиен, получение его. 

Изопрен. Каучук как природный полимер. Синтетические каучуки. 

Демонстрации: 

•  образцов каучуков; 

•  свойств каучука и резины. 

Лабораторная работа 2. Изучение свойств каучука. 

Алкины: общая формула, электронное строение, номенклатура, гомологический ряд, кратные связи, 

изомерия: «С» скелета, по положению кратной связи, межклассовая. Реакции присоединения и 

полимеризации \тримеризация ацетилена\, реакция Кучерова. \ацетилениды. Получение С2Н2, 

применение\. 

Демонстрации: 

•  получение ацетилена, его горение, обесцвечивание бромной воды Br2-aq, KMnO4. 

Арены: общая формула, электронное строение, номенклатура, гомологический ряд, «полуторные» 

связи, изомерия: по положению заместителей в бензольном кольце. 

Бензол. Бензольное кольцо. Ароматичность. 

Реакции присоединения (А) (гидрогенизация, хлорирование) и замещения (S) (бромирование, 

нитрование). \Правила S (ориентации) в бенз. кольце: орто-, мета-, пара. Конденсированные 

(полиядерные) арены\ Риформинг. 

Демонстрации: 

• моделей молекул. 

Бензол - растворитель: экстракция йода из йодной воды. Действие KMnO4, горение Лабораторная 

работа 3. Сборка шаростержневых моделей О. В. 

Решение задач «Непредельные. Арены» 

ПОУ «Генетическая связь углеводородов». 

Г алогенпроизводные углеводородов 

Галогенопроизводные углеводородов: хлороформ, CCl4, C2H4Cl2, ХФУ, гексахлоран, винилхлорид, 

ПВХ. Строение, номенклатура, изомерия. Физ.- хим. св-ва, получение, применение. 

Лабораторная работа 4. Обнаружение хлора в ПВХ. 

Спирты, фенолы, простые эфиры 

Строение спиртовых в-в. 

Классификация спиртов: одно-, многоатомные; первичные, вторичные, третичные; предельные, 

непредельные, ароматические. Фенолы. 

Межклассовые изомеры: алканолы и простые эфиры. 

\Оксиды (эпоксиды)\ 

Физ.-хим. св-ва спиртов и фенолов (замещение S водорода и -ОН; этерификация, окисление; р-ия 

поли-олов с основаниями; \р-ия с фенолом, как с кислотой\). Водородные Н- связи 

Лабораторная работа 5. Окисление спирта в альдегид. 

Лабораторная работа 6. Изучение физических свойств: растворение глицерина в воде, вязкость, 

летучесть. 



 

 

Лабораторная работа 7. Взаимодействие глицерина + Cu(OH)2; 

Лабораторная работа 8. Растворение фенола в воде. Фенол + Br2-aq; + щелочь 

Лабораторная работа 9. Качественная реакция на фенол. 

Получение и применение спиртов и фенолов Решение задач 

«Спирты. Фенолы» 

Демонстрации: 

•  сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду (горение, с натрием, растворимость в воде); 

•  получение диэтилового эфира; 

•  взаимодействие глицерина с натрием, Cu(OH)2; 

•  вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой; 

•  бактерицидное действие фенола (свертывание белка в его присутствии). 

Альдегиды и кетоны 

Карбонильные в-ва: альдегиды и кетоны: общая формула, электронное строение, номенклатура, 

гомологический ряд, изомерия: «С» скелета, межклассовая. 

Хим. св-ва: окисление, восстановление. \Р-ия поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы.\ Р-ия Кучерова. 

Получение и применение. 

Лабораторная работа 10. Окисление альдегидов Ag2O, Cu(OH)2. 

Демонстрации: 

•  р-ия «серебряного зеркала»; 

•  физические свойства ацетона; 

•  растворимость в ацетоне пенопласта и использование полученного раствора в качестве клея. 

Решение задач «Альдегиды и кетоны» 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры 

Карбоновые кислоты: состав, классификация, общая формула, электронное строение, номенклатура, 

гомологический ряд, изомерия: «С» скелета, межклассовая; физ. св-ва карбоновых кислот. 

Муравьиная и уксусная кислоты Хим.св-ва карб. кислот: кислотные св-ва, этерификация, \обр. 

ангидридов\. 

Практическая работа 2. Получение уксусной кислоты и изучение ее св-в. 

Применение и получение карб. к-т 

Мыла. ПАВ. Гидрофильность и гидрофобность. \СМС (эфиры серной к-ты)\ 

Лабораторная работа 11. Сравнение св-в мыла и СМС Решение з-ч «Карбоновые к-ты» 

Сложные эфиры карб. и неорганических кислот. Р-ия этерификации Лабораторная работа 12. 

Взаимодействие олеиновой кислоты с бромной водой. Решение задач «Кислородсодержащие 

О.В.» 

Демонстрации: 

•  свойства уксусной и муравьиной кислот как электролитов; 

•  р-ия насыщенных и ненасыщенных ВЖК с Br2-aq, KMnO4. 

Азотсодержащие вещества 

Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический ряд. Строение. Физические и 

химические свойства аминов. Применение аминов. Анилин - представитель ароматических аминов. 

Строение молекулы. Физические и химические свойства. Качественная реакция. Способы получения. 

Практическая работа 3. Исследование свойств анилина. 

Практическая работа 4. Характерные свойства изученных О. В. и качественные реакции на них. 

Демонстрации: 

•  получение красителя анилинового черного и окрашивание им ткани. 

Раздел 3. Вещества живых клеток Жиры 

Жиры: твердые, жидкие. Омыление жиров. 

Демонстрации: 

•  растворимость жиров в растворителях различной природы; 

•  обнаружение в растительных маслах непредельных карбоновых кислот. 

Углеводы 



 

 

Углеводы: моно,- ди,- полисахариды. Фотосинтез. Брожение. \ Рибоза, дезоксирибоза.\ Глюкоза, 

сахароза 

Лабораторная работа 13. Гидролиз сахарозы. Изучение хим. свойств сахарозы: получение сахаратов 

металлов. 

Глюкоза + Cu(OH)2 

Демонстрация: 

Полисахариды: крахмал, гликоген, клетчатка. Степень полимеризации. Строение. Гидролиз. Ацетат- и 

нитроэфиры клетчатки. Применение. 

Лабораторная работа 14. Р-ия крахмала с йодом, кислотный гидролиз крахмала. взаимодействие 

крахмала с Cu(OH)2. 

Демонстрации: 

•  реакции глюкозы и сахарозы; 

•  растворение клетчатки в медноаммиачном реактиве; 

•  терм. разложение, гидролиз целлюлозы. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки 

Аминокислоты, амфотерность, пептидные связи 

Пептиды и полипептиды. Белки. Структуры: I- IV. Гидролиз. Денатурация. Физ-хим. св-ва 

Практическая работа 5. Приготовление раствора белков и изучение их свойств. Практическая работа 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества живых клеток». 

Демонстрации: 

•  денатурация белков; 

•  модели молекул белков 

Нуклеиновые кислоты 

Азотистые основания. РНК. ДНК. Нуклеотиды. Строение НК. 

Раздел 4. Органическая химия в жизни человека Природные 

источники углеводородов 

Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в 

промышленности. 

Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в 

промышленности. 

Лабораторная работа 15. Ознакомление с образцами нефти, каменного угля и продуктами 

переработки. 

Демонстрации: 

•  коллекций, таблиц. 

Полимеры и полимерные материалы. 

Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, 

макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма 

макромолекул. Свойства полимеров. Реакция полимеризации и поликонденсации. Синтетические 

каучуки: изопреновый, бутадиеновый и 

дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; 

пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. Практическое 

использование полимеров и возникшие в результате этого экологические проблемы. Вторичная 

переработка полимеров. 

Практическая работа 7. Распознавание пластмасс. 

Практическая работа 8. Распознавание волокон. 

Лабораторная работа 16. Изучение свойств полиэтилена. 

Лабораторная работа 17. Получение нитей из капрона или лавсана. 

Демонстрации: 

•  образцов пластмасс, каучуков, волокон; 

•  сравнение свойств термореактивных и термопластичных полимеров. 

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ 



 

 

Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита 

окружающей среды от загрязнения. 
2.2.2.14. Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 

основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на 

углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических 

и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской 

деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных 

результатов; развитие способности 

моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «Математика», «Экология», «Основы безопасно- сти 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

т 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

т 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

* 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 



 

 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

т 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Содержание программы по 

биологии 10-11 классы 10 класс. Биология как наука.Методы научного 

познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.Объект изучения биологии - 

биологические системы. Общие признаки биологических систем.Уровни организации живой 

природы. Методы познания живой природы: наблюдение, описание, эксперимент, клеточное 

центрифугирование, хроматография, метод меченых атомов. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

Раздел «Биологические системы: клетка, организм» 

Тема 1. Химическая организация клетки 

Цитология - наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их содержание в клетке, влияние на организм. Отличие живого от 

неживого на молекулярном уровне.Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. 

Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции 

белков. 

Углеводы. Моносахариды: триозы, тетрозы, пентозы (рибоза, дезоксирибоза), гексозы (глюкоза, 

фруктоза, галактоза). Дисахариды: сахароза, лактоза, амилоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хитин, муреин, волютин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, 

воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции 

нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи.Редупликация молекулы ДНК. 

Коферменты, их разновидности и биологическая роль. 

Формулы аминокислот, образование пептидных связей. Решение задач на % нахождение 

нуклеотидов в нуклеиновых кислотах. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; молекул 

углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Лабораторные и практические работы: 

№1. «Определение каталитической активности фермента каталазы». 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.Виды 

транспорта: диффузия, простой транспорт, 

облегчѐнный перенос (канальный и челночный), активный транспорт (натрий- калиевый насос). 

Особенности видов транспорта и их характеристика. Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная 

система клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорнодвигательная система клетки. Рибосомы. 

Клеточные включения. 

Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Особенности вирусов. Меры профилактики. ДНК- и РНК-



 

 

содержащие вирусы. Ретро вирусы, их особенности. Распространения инфекционных 

заболеваний.Способы течение вирусных инфекций: персистентный, литический и латентный. 

Сборка вирионов. Значение вирусов. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазма-тической мембраны, строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие 

«Строение клетки».Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных. 

Лабораторные и практические работы: 

№2. «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке». 

№3.«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

№4. «Приготовление и описание растительного препарата» 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией и обмен веществ. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Расщепление полисахаридов — крахмала и 

гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль 

кислорода. Аэробы и анаэробы.Брожение и дыхание. Решение задач по уравнениям процессов 

гликолиза и дыхания на нахождение количества глюкозы, АТФ, количества углекислого газа и 

кислорода. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Цикл Кальвина. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Решение задач по суммарному уравнению фотосинтеза. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Современные представления о 

строение гена. Регуляторная зона, промотор, структурная зона, терминатор. Г енетический код, 

свойства кода. Биосинтез белка. Процессы транскрипции и трансляции. Матричный характер 

реакций биосинтеза. Решение задач с использованием знаний комплементарности, генетического 

кода. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; строение 

хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. Схемы и таблицы, 

иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез белка; строение хромосомы. 

Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Лабораторные и практические работы: 

№5. «Изучение клеток дрожжей под микроскопом» 

Тема 4. Жизненный цикл клетки. 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и фаза деления). Строение 

метафазной хромосомы. Формы хромосом. Количество хромосом в клетках. Гаплоидный и 

диплоидный наборы. Гомологичные и негомологичные хромосомы.Способы деления клеток. Фазы 

митоза. Мейоз, его фазы. Особенности течения интерфазы перед мейозом. Профаза мейоза 

(лептотена, зиготена, пахитена, диплотена, диакинез) особенности, характеристика. Причины 

нарушения мейоза, использование колхицина для получения полиплоидов. 

Формирование половых клеток у растений и животных. Сперматогенез, зоны 

сперматогенеза. Понятие о сперматогониях, сперматоцитах 1и Ппорядков, сперматидах. Строение 

сперматозоида, его формирование. 

Овогенез, особенности овогенеза, понятие о овогониях, ооцитах 1и Ппорядков. Сравнительная 

характеристика ово- и сперматогенеза. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: способы бесполого размножения; 

оплодотворение у растений и животных. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», 

№7. «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука» 

№8. «Изучение готового микропрепарата апикальной меристемы конуса нарастания побега» 

Тема5. Индивидуальное развитие и размножение организмов. 

Формирование половых клеток у растений и животных. Сперматогенез, зоны сперматогенеза. 

Понятие о сперматогониях, сперматоцитах 1и Ппорядков, сперматидах. Строение сперматозоида, 

его формирование. 

Овогенез, особенности овогенеза, понятие о овогониях, ооцитах 1и Ппорядков. Сравнительная 



 

 

характеристика ово- и сперматогенеза. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток.Явление 

эмбриональной индукции. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Многоклеточный организм как единая система. 

Стволовые клетки. Регенерация. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и 

диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: стадии развития зародыша позвоночного животного; 

постэмбриональное развитие. Готовые микропрепараты разных стадий эмбриогенеза у животных. 

Лабораторные работы: 

№9. «Изучение готовых микропрепаратов половых клеток млекопитающих» 

Практические работы: 

№1. «Решение задач на нахождение количество хромосом и ДНК в клетках на разных стадиях митоза 

и мейоза» 

Раздел « Посновные закономерности наследственности и изменчивости» 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого 

поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное 

скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Неполное 

доминирование. Кодоминирование. Неаллельные взаимодействия генов: эпистаз,

 комплементарность, 

полимерия.Полигенные признаки. Статистическая природа генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. Кроссинговер. Карты хромосом. Расстояние между 

генами. Современные методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. 

Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Решение генетических задач. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное наследование; 

взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, 

зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Практические работы: 

№2. «Решение задач на моногибридное скрещивание» 

№3. «Решение задач на дигибридное скрещивание» 

№4. «Решение задач на анализирующее скрещивание» 

№5. «Решение задач на наследование признаков сцепленных с полом» 

№6. «Решение задач на сцепленное наследование признаков и нахождение расстояния между генами» 

№7. «Решение задач на взаимное влияние неаллельных генов» 

№8. «Составление родословных и их анализ». 

№9. «Составление генетических карт» 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.Фенотипическая изменчивость: характеристика, количественные и 

качественные признаки.Взаимодействие генотипа и среды. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Комбинативная изменчивость. Соотносительная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и 

соматические мутации. 

Мутации: индуцированные и спонтанные мутации; вредные, полезные и нейтральные; 

физиологические, биохимические и морфологические. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы и их классификация. Мутационная теория Г. 

де Фриза, еѐ положения. Экспериментальный мутагенез.Репарация. 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. 



 

 

Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации (разные 

породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть 

возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; 

модификационную изменчивость. Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью 

(остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Лабораторные работы: 

№10. «Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Тема 8. Генетика - основа селекции. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 

животных, микроорганизмов. Основные сельскохозяйственные направления Смоленской области. 

Биотехнология, ее направления. Микробиологический синтез, клеточная инженерия, генная 

инженерия. Предприятия микробиологического синтеза. Биотехнология и окружающая среда. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

направленное изменение генома). 

Демонстрации 

Схемы, таблицы: центры многообразия и происхождения культурных растений; методы 

селекции, селекция растений, 

селекция животных, влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность, исследования в 

области биотехнологии. 

Практические работы: 

№10. «Сравнительная характеристика пород собак» 

Тема 8. Биотехнология (8ч) 

Биотехнология - биологическая дисциплина, которая использует биологические объекты 

(клетки, ткани, микроорганизмы) для получения различных органических веществ. 

Направления биотехнологии: микробиологический синтез, клеточная 

инженерия, генная инженерия. Сущность направлений. Значение развивающихся направлений 

биотехнологии для развития пищевой, фармацевтической, косметической, сыроваренной, 

кожевенной промышленности. Роль биотехнологии в развитии медицины, ветеринарии. 

Экскурсия №1«Ознакомление с технологией молочного производства» 

Раздел «Эволюция органического мира» 

Тема 9. Возникновение и развитие эволюционной биологии 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Труды К. Линнея. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И.И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых растений и 

животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции 

органического мира. Палеонтологические коллекции. Лабораторная работа №11 

«Г омологичные органы, рудименты как доказательства эволюции» 

Тема 9. Механизмы эволюции 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные 

волны.Изоляция, еѐ формы: географическая и биологическая (эколого-этологическая, 

физиологическая, генетическая), характеристика. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий,дестабилизирующий, дизруптивный. Половой отбор. Адаптация — результат 

естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое 



 

 

видообразование. Способы видообразования по Майеру. Внезапное видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Свойства эволюции: необратимость, неповторимость, ускорение. Биологический 

прогресс. Биологический регресс.Пути ведущие к биологическому прогрессу и регрессу, 

соотношение путей и направлений эволюции. Единое древо жизни — результат эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий и 

стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов (кактусов, 

орхидей, морских млекопитающихт. д.); образование новых видов в природе; географическое и 

экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; 

пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных; эволюцию растительного и животного мира. 

Лабораторная работа № 12 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных» 

11 класс 

Раздел «Эволюция органического мира» 

Тема 8. Возникновение и развитие эволюционной биологии 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Труды К. Линнея. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И.И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых растений и 

животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции 

органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Тема 9. Механизмы эволюции 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как источник генетической 

изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные 

волны.Изоляция, еѐ формы: географическая и биологическая (эколого-этологическая, 

физиологическая, генетическая), характеристика. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий,дестабилизирующий, дизруптивный. Половой отбор. Адаптация — результат 

естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. Способы видообразования по Майеру. Внезапное видообразование. 

Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Свойства эволюции: необратимость, неповторимость, ускорение. Биологический 

прогресс.Биологический регресс.Пути ведущие к биологическому прогрессу и регрессу, соотношение 

путей и направлений эволюции. Единое древо жизни — результат эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий и 

стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов (кактусов, 

орхидей, морских млекопитающихт. д.); образование новых видов в природе; географическое и 

экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; 

пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных; эволюцию растительного и животного мира. 

Тема 10. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Спалланцани и Л. Пастера. Гипотеза панспермии. Современные представления о возникновении 

жизни.Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и 

эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 



 

 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата на Земле. 

Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. 

Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. 

Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, мезозоя, 

кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого - окаменелости, отпечатки 

(палеонтологическая коллекция). 

Тема 11. Возникновение и развитие человека — антропогенез Место человека в системе живого 

мира. Сравнительно-морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-

биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. 

Первые представители рода Homo. Зинджантропы и презинджантропы - представители 

Homohabilis, особенности внешнего вида, образ и время жизни.НотоегеЙш, представители, 

биологические особенности и образ жизни.Неандертальский человек. Место неандертальцев в 

эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, 

речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Критика расизма и социал-

дарвинизма. 

Эволюция человека на современном этапе. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, неандерталец, 

кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца (экспозиции 

Дарвиновского музея).Палеолитическое искусство (репродукции произведений первобытных 

художников). 

Раздел «Организмы в экологических системах» 

Тема 12. Организмы и окружающая среда 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика популяций. 

Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные 

формы.Биотические факторы: симбиоз (кооперация, мутуализм, комменсализм, микориза); 

антибиоз (хищничество, аменсализм, паразитизм, конкуренция); нейтрализм. Абиотические 

факторы: свет, температура, влажность. Приспособленность организмов к неблагоприятным 

факторам среды. Биохимическая, физиологическая, морфологическая адаптация организмов к 

переносу низких и высоких температур. Экологические группы организмов по отношению к 

влажности (гигрофиты, гидрофиты, ксерофиты, мезофиты). 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на организмы. 

Лабораторные работы: 

№11. «Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию». 

Тема 13. Сообщества и экосистемы 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. Трофические 

сети. Правило экологической пирамиды. Пространственная структура сообществ. Динамика 

экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы - агроценозы. Сравнительная характеристика экосистемы и агроценоза. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни экосистемы; 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические пособия «Типичные биоценозы», 

«Агроценоз». 

Экскурсии 

№1. «Осенние явления в жизни растений» 

№2. «Растения зимой» 

№3. «Раннецветущие растения в окрестности школы» 



 

 

Тема 14. Биосфера 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, азота, фосфора и 

кислорода. 

Экскурсии 

№4. «Выявления антропогенных воздействий на экосистемы» 

Примерные темы проектов. 

1.  Истоки клеточной теории. 

2.  Биологическая роль автотрофных и хемотрофных организмов. 

3.  Бактерии на службе человека. 

4.  Этические вопросы клонирования. 

5.  Чудеса природы: Партеногенез. 

6.  Мое Родословное древо . 

7.  Истории комнатных растений и их паспортизация. 

8.  По страницам Красной книги. 

9.  Методы изучения в биологии, их сущность и значение. 

10.  Неорганический состав клетки 

11. Белки - основа жизни 

12.  основные углеводы организмов и их роль 

13.  Основные липиды организмов и их роль 

14. НК, разновидности и их биологическая роль 

15. Коферменты, гормоны, фитогормоны, их биологическая роль 

16.  Биологические мембраны и их функции 

17. Мембранные органоиды клетки 

18.  Немембранные органоиды клетки 

19. Настоящие бактерии, цианобактерии, особенности строения 

20. Бактериальные заболевания, их профилактика 

21.  Вирусы - неклеточные формы жизни 

22. Вирусные заболевания и их профилактика 

23.  Основные способы получения энергии 

24.  Обмен белков 

25.  Обмен липидов 

26.  Обмен воды и минеральных солей 

27. История изучения процесса фотосинтеза 

28.  Способы размножения организмов 

29. Клонирование, как способ размножения организмов 

30.  Режим дня, как основа здорового образа жизни 

31. Моѐ здоровье дело личное или государственное

32. Здоровье - показатель культуры 

33.  Генетика фундамент медицины 

34.  Наследственные болезни и мультифакторные заболевания 

35.  Методы лечения и профилактика наследственных заболеваний 

36.  Успехи отечественной селекции 
2.2.2.15. Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет 

его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания примерная программа не 

сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие 



 

 

возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе 

собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного 

процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурнооздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Задачи: 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены 

на: 

-  содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

-  формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

-  расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

-  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости 

идр.) способностей; 

-  формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для буду- щей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

-  закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

-  формирование адекватной самооценки личности, нравственного само- сознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уве- ренности, выдержки, 

самообладания; дальнейшее развитие психических про- цессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориенти- ровать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание цен- ностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование лично- сти, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и 

волевых ка- честв, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоя- тельных знаний. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

(10-11 класс) 

Содержание программного материала состоит из двух основных ча- стей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых ос- нов физической культуры объективно 



 

 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельно- 

сти независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в буду- щем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. Общая характеристика учебного 

предмета 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внекласс- ные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и раз- вития не только физических, но и 

духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития систе- мы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и де- ятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно- 

воспитательного процесса. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранения творческой активности и долголетия, предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 



 

 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

2.2.2.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности 

в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихсякомпетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а 

также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного 

предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний 

в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Содержание учебного предмета «Основы безопасной 

жизнедеятельности» 

10 класс 

Содержание учебной программы ОБЖ 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

Правила поведения и меры безопасности в повседневной жизни. 

Правила поведения в быту, дорожно-транспортная, криминальная и антитеррористическая 

безопасность, природа и безопасность Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания 

человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки 

к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от 

насильников и хулиганов 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде 

дома, лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 



 

 

чрезвычайных ситуаций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое содержание 

законов, основные права и обязанности граждан. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

Г ражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

Средства индивидуальной защиты населения 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



 

 

Основы медицинских знаний и профилактика Инфекционных 

заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и работоспособность человека. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 

в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Основы военной службы Вооруженные Силы Российской Федерации 

— защитники нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 



 

 

История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные 

войска. 

Военно-Космические Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 

история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС и 

объединение ВВС с ВКС. Создание нового вида ВС РФ Военно-Космические Силы. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. 

Воздушно-десантные войска. 

Тыл ВС РФ. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание. 

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики 

РФ по военному строительству 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ. 

Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ. Железнодорожные войска РФ, войска 

гражданской обороны МЧС РФ их состав и 

предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества 

защитника Отечества 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота. 

Символы воинской чести 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Г ерой Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу 

вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 



 

 

Основы военной службы (Практические занятия на базе 

воинской части во внеурочное время) 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. 

Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное 

время. Боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к 

защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с 

требованиями к правилам безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. 

Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. | Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. 

Посещение военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда Назначение и состав суточного наряда 

воинской части. Подготовка суточного наряда. 

Организация караульной службы, обязанности часового Организация караульной службы, 

общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. 

Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры 

безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической 

подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации  

Разработана на основе ФГОС 
            Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Нормативно-правовой и методологической основой программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

  Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО),   



 

 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

 «Всеобщей декларацией прав человека» 

 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. 

Программа воспитания и социализации обучающихся   подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия учащихся в 

спортивных и творческих секций.  МБОУ «СШ №1» создаѐт условия для реализации программы 

воспитания и социализации учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся   учитывает цель Программы развития 

школы – совершенствование  школьной развивающей образовательной среды в условиях 

модернизации образования,  содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному 

совершенствованию себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию 

всех участников образовательного процесса.    

  Программа воспитания и социализации учащихся   содержит следующие разделы.  

 В первом разделе определены цель и задачи воспитания и социализации учащихся .  

      Во втором  разделе – ценностные установки и основы воспитания и социализации учащихся.  

     В третьем разделе определены основные направления воспитания и социализации  учащихся:  

       • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  обязанностям 

человека;   

       • воспитание социальной ответственности и компетентности;  

       • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

       • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа    жизни;  

       • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

        • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. Представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников.  

      В четвертом разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации  

и воспитания и социализации учащихся. 

      Пятый раздел определяет содержание воспитания и социализации учащихся  – в каждом из 

направлений воспитания и социализации учащихся раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

       Шестой раздел – совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации учащихся – формулирует и раскрывает основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей. 

Седьмой раздел - основные формы организации педагогической поддержки  социализации 

учащихся. 

Восьмой раздел – представлен комплексов   мероприятий по   

организации   работы   по   формированию   экологически   целесообразного,   здорового   и  

безопасного образа жизни. 



 

 

В девятом разделе представлены  пять  блоков,  регламентирующих  деятельность  

образовательного  учреждения   в  области   непрерывного        экологического  

здоровьесберегающего образования учащихся. 

В  десятом разделе определены  планируемые результаты программы воспитания и 

социализации учащихся. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся – это 

определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Одиннадцатый раздел охарактеризован     методологический      инструментарий  

мониторинга воспитания и социализации учащихся. Даны    рекомендации   по     проведению     

мониторинга  эффективности   реализации   образовательным   учреждением   программы   

воспитания   и   

социализации учащихся.  

Двенадцатый раздел определяет  методику и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся. 

  Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации учащихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

Этапы реализации Программы 
 I этап – подготовительный   

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов воспитания с учетом личностно - значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический   

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий    

Обработка и интерпретация данных, соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования 

воспитательной системы. 

 

I.   Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся . 

          Целью воспитания и социализации учащихся  является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются следующие 

задачи.   

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 • формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 • формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности; 



 

 

 • формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 • укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 • развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 • осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 • формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.    

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, российской гражданской 

нации; 

 • укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

 • формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 • укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

  формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

  знакомство учащихся с культурно-историческими традициями российской семьи.  

          Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся  МБОУ «СШ №1» 

направлена на создание модели выпускника. 

Модель выпускника   школы 



 

 

Ценностный потенциал    восприятие ценности достоинства человека;  

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность;  

 трудолюбие;  

 чуткость;  

 реализм  

Творческий потенциал    профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

Познавательный потенциал    знания, умения, навыки, соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй ступени;  

  знания широкого спектра профессиональной 

деятельности человека (прежде всего экологической и 

правовой); 

  знание своих психофизических особенностей;  

 абстрактно-логическое мышление   

 сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, 

  умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности,  

  способность адекватно действовать в ситуации выбора 

на уроке. 

Коммуникативный потенциал    Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

  овладение навыками неконфликтного общения;  

  способность строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.  

  Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

Художественный потенциал    эстетическая культура, художественная активность, 

  способность видеть и понимать гармонию и красоту,  

  знание выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства,  

  апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве.  

Нравственный потенциал    Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор».  

 Знание и соблюдение традиций школы.  

  Осознание возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение приѐмами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

  Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать за свои поступки и 

действия.  

  Активность и способность проявлять сильные стороны 



 

 

своей личности в жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п.  

Физический потенциал    Развитие основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

  овладение простейшими туристическими умениями и 

навыками; 

  знание и соблюдение режима занятий физическими 

упражнениями;  

  способность разработать и реализовать индивидуальную 

программу физического совершенствования.    

 

 

Ценностные установки и основы воспитания и социализации. 

 Содержание воспитания и социализации учащихся  определяется ценностями, хранимыми в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 человечество (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

  здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,   здоровый образ 

жизни). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

 

 

 Основные направления воспитания и социализации учащихся   

  

    Задачи воспитания и социализации учащихся   классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 



 

 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

учащимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

   (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов). 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Создание условий для воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства;  

  формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  

  формирование правовой культуры  

учащихся;  

  формирование представления о 

государственных символах;  

  развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 День народного единства 

 Классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  

  Декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»;  

  День  Конституции;  

  месячник гражданско-патриотического 

воспитания  «Славлю Отечество»;  

  уроки мужества, посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из Афганистана;  

 Смотр строя и песни «Аты-баты» 

  Военно-спортивные  игры;  

  акция «Спасибо за Победу» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда);  

  уроки мужества «Подвигу народа жить в 

веках»  (мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы);  

  День России;  

  интеллектуальные игры;  

 конкурс инсценированной патриотической 

песни; 

  участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

         Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

  изучение семейных традиций;  

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 встречи с ветеранами;  

 совместные проекты.  

       Планируемые результаты:  
       В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. В школе формируется личность, осознающая себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  



 

 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

-  знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- знания национальных героев и важнейших событий истории России; 

-  опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

-  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

-  опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

-  знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности      
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны) 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование знаний гражданских прав и 

обязанностей;  

 формирование у учащихся                

осознания принадлежности к школьному 

коллективу; 

 создание условий для приобретения 

первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 привитие позитивного социального опыта, 

образцов поведения  в современном мире;  

  воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

 формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения;  

  создание условий для развития 

самосовершенствования личности; 

 Формирование осознанного принятия 

основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), 

брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, 

член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др. 

  День народного единства;  

  День пожилого человека;  

 Декада правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

  День  Конституции; 

    мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 конкурсы, выставки, фестивали; 

  совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы);  

  беседы с учащимися «Права и 

обязанности», классные часы о социальных 

ролях; 

 добровольческие (волонтерские) акции; 

  вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
-  оформление информационных стендов;  

-  тематические классные  родительские собрания;  



 

 

- участие родителей в работе Совета школы  и Совета профилактики;  

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,  

-  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:  

-  изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

- первоначальное умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении. 

 

 

3.   Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

          (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение  достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное  развитие личности).  

                            Основные направления работы  
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-  нравственных 

ориентиров, стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра;                                                                                                                                                                                 

 развивать сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей;       

    развивать нравственно-волевые усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных  обязанностей, преодолевать 

трудности; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формировать умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, действий, 

поступков; 

 создавать условия для развития понимания 

и сознательного принятия нравственных 

норм взаимоотношений в семье; 

 День Знаний  

 День пожилого человека; 

 День учителя 

 День матери 

 Благотворительные акции 

 Новогодний марафон 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта 

 Классные часы и беседы на темы 

нравственности и ответственности; 

 Экскурсии (тематические, краеведческие, 

экологический туризм) 

 Конкурсы, выставки, фестивали 

 Социально-значимые добровольческие акции. 



 

 

 создавать условия для воспитания 

отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, проявления иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, нарушениям 

общественного порядка; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания. 

         

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- тематические классные родительские собрания;  

- участие родителей в работе Совета школы    и Совета профилактики;  

- организация субботников по благоустройству территории;  

- организация     и   проведение    совместных     праздников,    экскурсионных      походов,   

- посещение музеев:  

- День Учителя;  

-  День Матери;  

-  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:  

 на лучшую новогоднюю игрушку;  

 благотворительная акция «Добрые дела в действии»;  

 самый уютный класс;  

-  индивидуальные  консультации; 

-  изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических  

нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  носителями  разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический       опыт    взаимодействия     со   сверстниками,     старшими     и  

младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  

нормами (умение устанавливать отношения, основанные на нравственных нормах);  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,  

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность   эмоционально   реагировать   на   негативные   проявления   в   детском  

обществе   и   обществе   в   целом,   анализировать   нравственную   сторону   своих  

поступков и поступков других людей;  

- уважительное     отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  

заботливое отношение к младшим;  

-   знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- уметь выполнять правила поведения, общения, речи независимо от внешнего контроля 

4.    Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного  образа жизни 

 (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность;      экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, духовное здоровье; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни, экологическое сознание)  

                             Основные направления работы  
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения        

физического, психического духовного и 

нравственного здоровья учащихся;  

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), 

 Дни Здоровья; 

 Месячник «Мы за здоровый образ жизни»; 

 система профилактических мер по ПДД и  

ОБЖ;  

 антинаркотические уроки;  

 уроки безопасности; 



 

 

физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своѐм здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и           

здорового образа жизни;   
 развивать экологическую грамотность 

учащихся и бережное отношение к 

окружающей среде.                                      

  спортивные мероприятия; 

  беседы медицинских работников и 

представителей общественных организаций 

с учащимися «Здоровый                                                 

образ жизни», «Профилактика простудных        

заболеваний» и т.д.;  

 участие в массовых мероприятиях «День  

защиты детей»;  

   акция «Внимание –  ДЕТИ!» по                          

профилактике дорожно-транспортного  

травматизма; 

  мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом,  табакокурением; 

   конкурсы «Мы за правильное питание»; 

   конкурс экологической фотографии 

«Живой взгляд»; 

 Акции «Школьный двор», «Чистый берег»; 

 Творческие дела, конкурсы, выставки 

(школьные, районные, городские и т.д.); 

  вовлечение учащихся в детские                                                 

объединения, секции, клубы по интересам.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

-  родительские     собрания     по   профилактике      табакокурения,     наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  

-  беседы на тему:  

  информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

  укрепления   детско-родительских   отношений,   профилактики   внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

  безопасности детей в лесу, на водоемах, на дорогах и т.д.;  

- консультации  медработника,  учителя  физической  культуры  по  вопросам  

здоровьесбережения обучающихся;  

- создание и  распространение  буклетов  для  родителей  по  вопросам  наркопрофилактики  

«Это  необходимо знать»;  

-  совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты:  

-  ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  еѐ  проявлениях,  качеству  окружающей  среды,  

своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,  сверстников;  

-   знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в  культуре 

народов России;  

-  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

-  резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,  

наркотиков  и  других  психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрицательное  отношение  к  

лицам     и     организациям,     пропагандирующим        курение     и    пьянство,  

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

-  отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному  

расходованию природных ресурсов и энергии,  

- способность давать нравственную и  правовую  оценку  действиям,  ведущим  к  

возникновению,  развитию  или  решению  экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

-  умение    противостоять    негативным    факторам,   способствующим      ухудшению  

здоровья;  



 

 

-   понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его  

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

-  знание     и    выполнение      санитарно-гигиенических      правил,    соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

-   умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,  

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления  

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

-   проявление  интереса   к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,   участию     в  

спортивных   соревнованиях,   туристическим   походам,   занятиям   в   спортивных  

секциях, военизированным играм;  

-   формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и  заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

 

5.     Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения  

к образованию, труду и жизни, подготовка  

к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная   

 картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,   

  интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;   

 нравственный смысл труда;  творчество и созидание; целеустремлѐнность и   

настойчивость, бережливость, выбор профессии)  

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Создание условий для воспитания 

сознательного  отношения к учебе, труду; 

  способствовать осознанию нравственной 

природе труда, его роли в жизни человека и 

общества; 

 развитие познавательной активности и 

участия в  общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности  школьников к 

сознательному      выбору профессии; 

 формирование умения применять знания, 

умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских  задач; 

 прививать начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных учебно-исследовательских 

проектов, умение работать со сверстниками 

в проектных или в  учебно-

исследовательских группах; 

 прививать начальный опыт участия в 

общественно значимых делах. 
     

 субботники по благоустройству  территории 

школы; 

 летняя трудовая практика; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

  оформление школы  к Новому году; 

  экскурсии; 

 Участие в   городских  выставках  

декоративно-прикладного  творчества; 

 конкурсные, познавательно  развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия;  

 акции «Школьный двор», «Чистый берег»; 

 тематические беседы и классные часы; 

 социальное творчество (субботники, трудовой 

десант, сбор макулатуры, акции); 

 участие в конкурсах (все уровни), 

олимпиадах, конференциях; 

 вовлечение учащихся в детские                                                 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;  

- организация   встреч-бесед  с  родителями   –   людьми   различных    профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

-  участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.  

Планируемые результаты:  



 

 

-  ценностное   отношение   к  труду   и  творчеству,  человеку   труда,  трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- знания о различных профессиях;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно  значимой  

деятельности;  

- потребности   и  умения  выражать   себя  в  различных   доступных   и  наиболее  

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- мотивация   к  самореализации    в  социальном   творчестве,  познавательной   и  

практической, общественно полезной деятельности.  

 

6.    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

          (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, смысл жизни, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

                            Основные направления работы  
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 расширять представление об искусстве 

народов России;  

 воспитание у школьников чувства          

прекрасного, развитие творческого     

мышления, художественных             

способностей, формирование               

эстетических вкусов, идеалов;  

 формирование понимания               

значимости искусства в жизни             

каждого гражданина;         

 формирование культуры общения,           

поведения, эстетического участия в       

мероприятиях.                         

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по  разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

  мероприятия эстетической  направленности;  

 серии классных часов по эстетике; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий ; 

 участие в творческих конкурсах, проектах,  

выставках декоративно-прикладного  

творчества;  

 Творческая деятельность: поэтические 

вечера, литературные гостиные, 

литературно-музыкальные композиции, 

концерты. 

 совместные мероприятия с библиотекой     

(праздники, творческая деятельность);  

 вовлечение учащихся в детские   

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

   Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- участие в коллективно-творческих делах;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

- организация экскурсий по историческим местам района;  

- совместные посещения с родителями театров, музеев;  

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

- участие   в   художественном     оформлении     классов,   школы    к   праздникам,  

мероприятиям.  

Планируемые результаты:  

- умения видеть красоту в окружающем мире;  

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  



 

 

- опыт    эмоционального     постижения    народного    творчества,   этнокультурных  

традиций, фольклора народов России;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и  социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование  

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного  

учреждения и семьи.  

 

         Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и  обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации  личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными  направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

    Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную. 

Внеурочная деятельность   определена следующими направлениями развития личности: 

 Спортивно – оздоровительное: спортивные секции, клуб «Олимпиец»; 

 Духовно-нравственное:  программы «Россия Молодая», «Данко», КТД; 

 Общеинтеллектуальное направление –   школьная малая академия 

  Социальное – через  классные часы, акции, проекты, ДОО «РДШ «Радуга», центр  

«Лифт» 

 Общекультурное – через конкурсы, выставки, концерты, проекты. 

  

 Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации учащихся 

         Программа воспитания и социализации  обучающихся  МБОУ «СШ №1»     направлена     на   

формирование     морально-нравственного,      личностно  развивающего,    социально    

открытого   уклада   школьной    жизни.   Категория   «уклад  школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного  развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления.  

      Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый  

педагогическим   коллективом    школы   при   активном   и   согласованном   участии   семьи,  

общественных   организаций,   учреждений   дополнительного   образования,   культуры   и  

спорта, традиционных российских религиозных организаций.   

      Уклад   школьной    жизни   моделирует    пространство    культуры   с   абсолютным  

приоритетом  традиционных  нравственных  начал.  Школа  вводит  ребенка  в  мир  высокой  

культуры.  Но  принять  ту  или  иную  ценность  ребенок  должен  сам,  через  собственную  

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть   

одно  из   условий  его  духовно  – нравственного  развития.  В  процессе  нравственного  

самоопределения     пробуждается   в   человеке   главное  –   совесть,  его  нравственное  

самосознание.  

    Принцип  ориентации  на  идеал.  Идеалы  определяют  смыслы  воспитания,  то,  ради  чего  

оно   организуется.   Идеалы   сохраняются    в  традициях    и  служат   основными  ориентирами    

человеческой    жизни,  духовно-нравственного     и  социального    развития  личности.   В   

содержании   программы   должны   быть   актуализированы   определѐнные  идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в  религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

     Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический  принцип  

позволяет  его  дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные  субъекты. Данный 



 

 

подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как 

высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.  

     Принцип  следования  нравственному  примеру.   Следование  примеру —      ведущий  

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка  с   

другими   людьми   и   с   самим   собой,   образец   ценностного   выбора,   совершѐнного  

значимым     другим».   Содержание      учебного   процесса,   внеучебной     и  внешкольной  

деятельности  должно  быть  наполнено примерами  нравственного  поведения.  В  примерах  

демонстрируется     устремлѐнность     людей     к  вершинам     духа,   персонифицируются,  

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение  для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

     Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими.               В  формировании  

ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,  

родителями,  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в  

воспитательном  процессе  делает  возможным  его  организацию на  диалогической  основе.   

Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  

выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  

Диалог    не  допускает    сведения    нравственного    воспитания     к  морализаторству     и  

монологической      проповеди,     но   предусматривает      его   организацию     средствами  

равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы  

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со  

значимым другим.  

     Принцип  идентификации.  Идентификация — устойчивое  отождествление  себя  со  

значимым     другим,   стремление    быть  похожим     на  него.  В   подростковом    возрасте  

идентификация  является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  

личности.    Духовно-нравственное       развитие    личности     подростка    поддерживается  

примерами.  В  этом  случае  срабатывает  идентификационный  механизм  —  происходит  

проекция    собственных    возможностей     на  образ   значимого    другого,  что   позволяет  

подростку  увидеть  свои  лучшие  качества,  пока  ещѐ  скрытые  в  нѐм  самом,  но  уже  

осуществившиеся      в  образе   другого.  Идентификация      в  сочетании    со  следованием  

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль  —   

способность   подростка   формулировать   собственные   нравственные   обязательства,  

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью  и 

требовать этого от других.  

     Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях  процесс    

развития,   воспитания    и  социализации личности    имеет   полисубъектный,  многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной,  информационной, 

коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная  организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии  согласования   (прежде   всего,   

на   основе   общих   духовных   и   общественных   идеалов,  ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов:  школы,    семьи,    учреждений     

дополнительного     образования,    культуры     и   спорта,  традиционных  религиозных  и  

общественных  организаций  и  др.  При  этом  деятельность  образовательного     учреждения,    

педагогического     коллектива   школы     в  организации  социально-педагогического партнѐрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности,  содержание, формы и методы воспитания      и  

социализации  обучающихся  в  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой   

деятельности.   Социально-педагогическое   взаимодействие   школы   и   других  общественных      

субъектов    осуществляется     в   рамках    Программы      воспитания     и  социализации 

обучающихся.  

     Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем. 

Личностные     и   общественные     проблемы     являются    основными     стимулами     развития  

человека.   Их   решение   требует   не   только   внешней   активности,   но   и   существенной  

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а  

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая  

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в  



 

 

процессе  совместного  решения  стоящих  перед  ним  личностно  и  общественно  значимых  

проблем.  

     Принцип системно - деятельностной организации воспитания.       Один из основателей 

системно - деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял  воспитание  как  преобразование  

знания  о  ценностях  в  реально  действующие  мотивы  поведения. Принятие  ребенком  

ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность,  педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,  сверстниками,  другими  значимыми  

для  него  субъектами.  Применительно  к  организации  пространства     воспитания    и   

социализации     школьника,    пространства     его   духовно- нравственного развития системно - 

деятельностный подход имеет свои особенности:   

 воспитание  как  деятельность  должно  охватывать  все    виды      образовательной      

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  

 системно-деятельностный  подход  учитывает  утрату  семьей  и  школой  монополии     на  

воспитание     и  предусматривает,     что   деятельность     различных    субъектов      

воспитания   и   социализации,   при   ведущей   роли   общеобразовательной   школы,    

должна быть по возможности согласована.   

     Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна  преодолевать  изоляцию  

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и  

своевременную  социализацию.  В  социальном  плане  подростковый  возраст  представляет  

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

     Школе     как   социальному   субъекту  —   носителю   педагогической     культуры  

принадлежит   ведущая   роль   в   осуществлении   воспитания   и   успешной   социализации  

подростка.  

 

           V.  Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

 

      Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на  

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

      Каждое   направление   содержит   задачи, соответствующую   систему  базовых  ценностей,  

особенности  организации  содержания  (виды деятельности и формы занятий с учащимися). 

Также, в каждом модуле определены  условия    совместной    деятельности    школы     с  семьями    

учащихся,    с  общественными  учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, обозначены  планируемые  результаты,  представлены  схемы,  отражающие  пути  

реализации  данного  модуля.  

     Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  

обязанностям человека:  

     • общее  представление  о  политическом   устройстве  российского  государства,  его  

институтах,   их   роли   в   жизни   общества,   о   символах   государства,   их   историческом  

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного  

общества России;  

     • системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  

современном     состоянии     в  России    и  мире,    о  возможностях     участия    граждан    в  

общественном управлении;  

     • понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,  

охраняющих общественный порядок;  

     • осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

     • системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  

единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий  

отечественной истории;  

     • негативное   отношение   к   нарушениям   порядка   в   классе,   школе,   общественных  

местах,    к   невыполнению       человеком     своих    общественных      обязанностей,    к  

антиобщественным действиям, поступкам.  

     Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

     • осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,  

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  



 

 

     • усвоение  позитивного    социального   опыта,   образцов   поведения   подростков    и  

молодѐжи в современном мире;  

     • освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических  установок,  знаний   

и  навыков,   позволяющих      учащимся    успешно    действовать   в  современном  обществе;  

     • приобретение   опыта   взаимодействия,   совместной   деятельности   и   общения   со  

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в  

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

     • осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому  

возрасту:  

    — социальные      роли   в   семье:   сына   (дочери),   брата   (сестры),   помощника,  

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

    — социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в  

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

    — социальные роли в обществе: член определѐнной социальной группы, потребитель,  

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

     • формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

     • сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

     • любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и  

настоящему      нашего    Отечества;     желание    продолжать      героические     традиции  

многонационального российского народа;  

     • понимание    смысла    гуманных     отношений;     понимание     высокой     ценности  

человеческой  жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  поступать  по  законам 

совести, добра и справедливости;  

     • понимание   значения    религиозных    идеалов   в   жизни   человека    и  общества,  

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять  их 

независимо от внешнего контроля;  

     • понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- трудовых 

и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить  начатое дело до 

конца;  

     • умение   осуществлять   нравственный   выбор   намерений,   действий   и   поступков;   

 готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;   

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

     • понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;   

 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,  

продолжения рода;  

     • отрицательное   отношение    к  аморальным     поступкам,   проявлениям    эгоизма   и  

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,  

нарушениям общественного порядка.  

     Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни:  

     • присвоение  эколого-культурных  ценностей  и  ценностей  здоровья  своего  народа,  народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

     • умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту,  

демонстрировать   экологическое   мышление   и   экологическую   грамотность   в   разных  

формах деятельности;   

     • понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и  

экологической культуры человека;  

 осознание    единства   и   взаимовлияния     различных    видов   здоровья   человека:  

физического    (сила,  ловкость,   выносливость),    физиологического     

(работоспособность,  устойчивость     к    заболеваниям),    психического      (умственная     

работоспособность,  эмоциональное  благополучие),  социально-психологического  

(способность  справиться  со   

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм  

здоровье  как  будущего  родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  



 

 

     • интерес   к   прогулкам   на   природе,   подвижным   играм,   участию   в   спортивных  

соревнованиях,      туристическим      походам,     занятиям     в   спортивных      секциях,  

военизированным играм;  

     • представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно  

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

     • способность   прогнозировать     последствия    деятельности    человека   в  природе,  

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

     • опыт  самооценки    личного    вклада  в  ресурсосбережение,     сохранение   качества  

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

     • осознание   социальной     значимости    идей   устойчивого     развития;   готовность  

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

     • знание   основ   законодательства   в   области   защиты   здоровья   и   экологического  

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения   

экологического качества окружающей среды, устойчивого      развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

     • профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в  решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

     • развитие   экологической   грамотности   родителей,   населения,   привлечение   их   к  

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

     • устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и  

санитарии;   рациональной   организации   режима   дня,   питания;   занятиям   физической  

культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству  для  успешной  

социализации;  

     • опыт    участия    в   физкультурно-оздоровительных,         санитарно-гигиенических  

мероприятиях, экологических акциях;  

     • резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,  

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

     • отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим  курение  и  

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

     Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

     • понимание  необходимости  научных  знаний  для  развития  личности  и  общества,  их  роли 

в жизни, труде, творчестве;  

     • осознание нравственных основ образования;  

     • осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей  

жизни;  

     • осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  

создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых  

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

     • умение   планировать   трудовую   деятельность,   рационально   использовать   время,  

информацию      и   материальные     ресурсы,   соблюдать     порядок    на  рабочем    месте,  

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и  учебно-

трудовых проектов;  

     • сформированность     позитивного     отношения     к   учебной    и   учебно-трудовой  

деятельности,  общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять  инициативу  и  

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному  плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

     • готовность  к  выбору  профиля  обучения     или  профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального образования  (умение    ориентироваться      на   рынке    

труда,    в   мире    профессий,     в   системе  профессионального      образования,    соотносить     

свои   интересы    и   возможности      с   профессиональной      перспективой,     получать    

дополнительные       знания    и   умения,  необходимые для профильного или профессионального 

образования);  



 

 

     • бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

     • общее знакомство с трудовым законодательством;  

     • нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и  труде.  

     Воспитание     ценностного    отношения      к  прекрасному,     формирование       основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

     • ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особой  формы  

познания и преобразования мира;  

     • эстетическое   восприятие    предметов    и   явлений    действительности,     развитие  

способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве  

людей, общественной жизни;  

     • представление об искусстве народов России.  

                     Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

     Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  

обязанностям человека  

     Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах  и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его  

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о  флаге  

и  гербе  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное   

учреждение.  

     Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  людей, с   

примерами     гражданского   служения,   исполнения   патриотического   долга,      с  

обязанностями   гражданина   (в   процессе   бесед,   экскурсий,   просмотра   кинофильмов,  

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и   

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

     Знакомятся    с  историей    и  культурой    родного    края,  народным     творчеством,   

традициями,   фольклором,   особенностями   быта   народов   России   (в   процессе   бесед,  

сюжетно-ролевых   игр,   просмотра   кинофильмов,   творческих   конкурсов,   фестивалей,  

праздников,   экскурсий,   путешествий,   туристско-краеведческих   экспедиций,   изучения   

учебных дисциплин).  

     Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и  

значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  

просмотра    учебных    фильмов,    участия    в  подготовке    и  проведении     мероприятий,  

посвящѐнных государственным праздникам).  

     Знакомятся    с   деятельностью     общественных       организаций    патриотической      и  

гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с  

правами    гражданина     (в  процессе   экскурсий,    встреч   и  бесед   с  представителями  

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,   

проводимых детско-юношескими организациями).  

     Участвуют   в   беседах   о   подвигах   Российской   армии,   защитниках   Отечества,   в  

проведении     игр   военно-патриотического       содержания,     конкурсов     и   спортивных  

соревнований,     сюжетно-ролевых       игр    на   местности,    встреч    с   ветеранами     и  

военнослужащими.  

     Получают     опыт    межкультурной      коммуникации      с  детьми    и   взрослыми     — 

представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их  культур  и  образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных 

праздников).  

     Участвуют   во   встречах   и   беседах   с   выпускниками   своей   школы,   знакомятся   с  

биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и  

патриотизма.  

     Воспитание социальной ответственности и компетентности  

     Активно    участвуют    в   улучшении     школьной     среды,   доступных    сфер    жизни  

окружающего социума.  



 

 

     Овладевают   формами   и   методами   самовоспитания:   самокритика,   самовнушение,  

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

     Активно   и   осознанно   участвуют   в   разнообразных   видах   и   типах   отношений   в  

основных  сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учѐба,  игра,  спорт,  творчество,  

увлечения (хобби).  

     Приобретают     опыт    и  осваивают    основные     формы    учебного    сотрудничества:  

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

     Активно    участвуют     в   организации,    осуществлении      и   развитии    школьного  

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного  

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,  

дисциплины,   дежурства   и   работы   в   школе;   контролируют   выполнение       учащимися 

основных    прав   и  обязанностей;    защищают     права   обучающихся      на  всех   уровнях  

управления школой и т. д.  

     Разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в  реализации  

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или  

организации  систематических  программ,  решающих  конкретную  социальную  проблему  

школы, городского или сельского поселения.  

     Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов  и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения  ролевых 

проектов.  

     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

     Знакомятся   с   конкретными   примерами   высоконравственных   отношений   людей,  

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

     Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу.  

     Принимают   добровольное   участие   в   делах   благотворительности,   милосердия,   в  

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

     Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в  учѐбе,  

общественной      работе,  отдыхе,   спорте,   активно   участвуют    в  подготовке    и  проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

     Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,  

расширяют  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения  бесед  о  

семье,  о  родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  

презентации      совместно    с   родителями      творческих     проектов,    проведения      других  

мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих   уважение  к  старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

     Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

     Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных  

возможностях       человеческого     организма,     их    обусловленности       экологическим  

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и  его   

здоровья    (в  ходе   бесед,  просмотра     учебных     фильмов,    уроков    и  внеурочной  

деятельности).  

     Участвуют   в   пропаганде   экологически   сообразного   здорового   образа   жизни   — 

проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные  представления  для  младших  

школьников,  сверстников.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы,  посвящѐнные  разным  

формам оздоровления.  

     Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской  среде:  

организовывать  экологически  безопасный  уклад  школьной  и  домашней  жизни,  бережно   

расходовать   воду,   электроэнергию,   утилизировать   мусор,   сохранять   места  обитания  

растений  и  животных  (в  процессе  участия  в  практических  делах,  проведения  экологических      

акций,   ролевых     игр,  школьных      конференций,      уроков    технологии,  внеурочной 

деятельности).  

     Участвуют      в   проведении     школьных      спартакиад,     эстафет,    экологических      слѐтов,  

экскурсий  по  родному  краю.  Участвуют  в  создании  и  реализации  коллективных 

природоохранных проектов.  



 

 

     Составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,   рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов  окружающей 

среды и контролируют их выполнение.  

     Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

     Получают   представление   о   возможном   негативном   влиянии   компьютерных   игр,  

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,   медицинскими 

работниками, родителями).  

     Приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и  взрослых  на  

формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  зависимости  от  ПАВ  (научиться  говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и  др.).  

     Участвуют      в    мероприятиях,       проводимых       общественными        экологическими  

организациями.  

     Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и др.  

     Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

   

     Участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают  учебные  пособия  для 

школьных кабинетов.  

     Участвуют  в  экскурсиях  на   предприятия города,  в  учреждения   культуры,   в   ходе   

которых   знакомятся   с   различными   видами   труда,   с  различными профессиями.  

     Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей  и   

прародителей,   участвуют   в   организации   и   проведении   презентаций   «Труд   нашей  семьи».  

     Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и  

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных  

институтов.  

     Приобретают     умения    и  навыки    сотрудничества,     ролевого   взаимодействия     со  

сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (посредством  создания  игровых  

ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий  (ярмарки,  

конкурсы,  города  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т. д.),  раскрывающих  перед  

подростками  широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

     Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и  

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных  

институтов    (природоохранительная      деятельность,  работа  в  творческих  и  учебно-

производственных  мастерских,  трудовые  акции,  других  трудовых     и  творческих     

общественных      объединений,     как   подростковых,     так  и  разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время).  

     Участвуют   во   встречах   и   беседах   с   выпускниками   своей   школы,   знакомятся   с  

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,  

творческого отношения к труду и жизни.  

     Учатся  творчески  и   критически  работать  с  информацией:  целенаправленный  сбор  

информации,  еѐ  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных  источников  (в  ходе  

выполнения   информационных   проектов   —        электронных   и   бумажных   справочников,  

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

     Воспитание     ценностного     отношения      к  прекрасному,      формирование      основ  

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

     Получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных  ценностях  культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями  творческих 

профессий, экскурсий к памятникам и на объекты современной архитектуры,   знакомства    с   

лучшими     произведениями     искусства    в   музеях,   на  выставках,    по  репродукциям, 

учебным фильмам).  

     Знакомятся    с  эстетическими     идеалами,   традициями     художественной      культуры  

родного   края,   с   фольклором   и   народными   художественными   промыслами   (в   ходе  

изучения   учебных   предметов,   в   системе   экскурсионно-краеведческой   деятельности,   



 

 

внеклассных мероприятий,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  

музыки,  художественных  мастерских,   театрализованных   народных   ярмарок,   фестивалей   

народного   творчества,  тематических выставок).  

     Участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»  и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,  

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

     Получают    опыт    самореализации     в  различных    видах   творческой    деятельности,  

развивают    умения   выражать   себя   в   доступных   видах   и   формах   художественного  

творчества  на  уроках  художественного  труда  и  в  системе  учреждений  дополнительного  

образования.  

     Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного  

творчества,    музыкальных      вечеров,    в   экскурсионно-краеведческой        деятельности,  

реализации      культурно-досуговых        программ,      включая       посещение      объектов  

художественной      культуры     с   последующим       представлением      в   образовательном   

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

     Участвуют   в   оформлении   класса   и   школы,   озеленении   пришкольного   участка,  

стремятся внести красоту в домашний быт.   

VI. Этапы организации социализации учащихся, совместной деятельности ОУ  с 

семьей, предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами  
              Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность учащихся  должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 • формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 • развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия учащихся; • адаптацию процессов стихийной 

социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

 • координацию деятельности социализации учащихся — сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 • поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности.     Организационно-педагогический этап (ведущий 

субъект — педагогический коллектив школы) включает:  
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

 • обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

 • создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 • создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания; 



 

 

 • обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 • использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

 • усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту учащихся 

в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 • формирование у учащихся собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

 • поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 • активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 • развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 • владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать учащемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами.  

 Социальные партнеры школы: 

САЭС,МБОУ"Центральная детская библиотека," МБОУ «Десногорская библиотека», 

МБОУК«Десногорский историко-краеведческий музей» , МБОУ" Десногорская  детская 

музыкальная школа имени М.И.Глинки", МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Десна», МБУ" Спортивная школа" муниципального образования ",МБУДО « Дом детского 

творчества», СОГОУСПО ««Десногорский энергетический колледж», Отдел МВД России по 

городу Десногорску, МРО православный приход Богородице-Скорбященнского Кафедрального 

собора г. Десногорска Рославльской Епархии, МООВК САЭС, Десногорский городской Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, РоиДЦ 

САЭС. 

 

VII. Основные формы организации педагогической поддержки  социализации учащихся 

            Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 



 

 

являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация учащихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

 Ролевые игры. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей 

место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых 

игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системнодеятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности 

в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. Педагогическая поддержка 

социализации учащихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в 

сфере общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны 

иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе; 

 • контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.       

       Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

 • придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

           Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся  является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

 Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития учащихся 

труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности.  

          Социализация учащихся  средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 



 

 

социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в  центре «ЛИФТ», Арт-

мастерской «Рыжий апельсин», общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся.  

VIII. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

         Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 • способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных 

нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 • представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

 • потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;   

3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 • навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 • представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; • навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 • навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

         В результате реализации данного направления учащиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

 • знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов.  

         В результате учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 • развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 



 

 

 • формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 • формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  6 — комплекс 

мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей.   

 

IX. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

          Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения  

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

        Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 • соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

 • наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков, обедов;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники);   

       Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

        Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 • соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

 • использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение  учащихся  вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  



 

 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

      Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога.  

    Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

 • полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 • организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков  и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 • регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

        Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов.   

      Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 • лекции, семинары, консультации, круглые столы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.    

X. Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся  предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 



 

 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• первоначальное умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 



 

 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 



 

 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 



 

 

XI. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации учащихся 

 

        Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

    В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

 1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

      Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

 — принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; — 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

      Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.   

Методологический инструментарий мониторинга  воспитания и социализации учащихся 

        Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащихся ряда специально 

разработанных заданий. 

 Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 • интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 



 

 

 • беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 • включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 • узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

     Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

        Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами диагностического этапа 

исследования. 

 2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами диагностического этапа исследования.  

 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и диагностических этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  

     Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 
Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

1. Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся;  

  

количество учащихся, состоящих на  

учете в ПДН ОВД 

 



 

 

Уровень 

воспитанности                           

1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета 

и делового общения;  

3.Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная активность 

учащихся  

 4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости 

2. Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка 

3. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ) 

4.Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

3.Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1.Нравственная направленность 

личности  

 2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик" и т. д. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

 2.Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость физических качеств 

личности  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность в Имидж школы Сводная таблица 



 

 

районных и областных 

мероприятиях 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

 1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

  2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку 

  3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

  4. Нравственные ценности.         

5.Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2.Развитость самоуправления  

3.Сформированность совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 



 

 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

 2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

1.Рост познавательной 

активности учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

3.Расширение кругозора 

учащихся. 

4.Самореализация в разных 

видах творчества. 

5.Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «СШ №1» г.Десногорска, разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Программа коррекционной работы разработана на основании: 

•  Федерального закона Российской Федерации № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99 - ФЗ, от 23.07.2013 № 203 - ФЗ) 

•  Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124- ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

•  Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

•  Федерального закона Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

•  Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12. 2010 - в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 года №1577)) 

Цель и задачи программы 

Цель - создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 



 

 

•  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

•  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

•  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной 

программы среднего общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психологомедико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога 

образовательной организации; 

•  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. Принципы формирования программы: 

•  Соблюдение интересов ребѐнка 

•  Системность 

•  Непрерывность 

•  Вариативность 

• Рекомендательный характер оказания помощи 

                                           Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

•  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

•  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

•  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 



 

 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Программа реализуется через: 

•выстроенное взаимодействие специалистов: педагога-психолога, учителя - логопеда, 

социального педагога: психолого - педагогический консилиум, психологическое, логопедическое 

и педагогическое сопровождение 

Программа предусматривает: 

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекцию отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личной сфер 

ребѐнка; 

•  работу коррекционных групп и индивидуальные занятия; 

•  индивидуальный и дифференцированный подход; 

•  инклюзивное образование. 

Этапы реализации программы, содержание направлений работы 
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• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• ранняя диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ОВЗ 
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Планирование, организация, координация 



 

 

Алгоритм разработки и реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивностей трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования для подготовки рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания ООП 

ООО и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально - личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов. 
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции 

развития и социализации обучающихся. 
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Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Условия реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

•обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированная помощь) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

•обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышение его эффективности, доступности); 

•использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, адаптированных 

образовательных программ; 

•обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил); 

•обеспечение участия детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

развития вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

•развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Поэтапное перспективное создание информационного обеспечения программы 

коррекционной работы заложено в сетевом графике по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы среднего 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

лицее работает психолог. При необходимости предусмотрено привлечение специалистов 

(дефектолог и др.)  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, 



 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану для разработки адаптированных программ 

используются специализированные коррекционные программы. 

Материально-техническое обеспечение 

В Школе созданы условия для оказания психологической помощи. В рамках проекта 

«Доступная среда» в лицее созданы условия для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в 

здания и помещения и организацию их пребывания и обучения в учреждении организовано 

питание обучающихся, обеспечено медицинское обслуживание специалистами медучреждения 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

•  Освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных программ среднего общего образования. 

•  Повышение познавательной активности, которую могут субъективно оценить 

педагоги и родители. 

•  Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, 

мышления). 

•  Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять 

заданный способ действия длительное время. 

•  Снижение дезадаптивных форм поведения. 

•  Улучшение результатов в усвоении школьных навыков. 

•  Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть 

обучение приѐмам логического запоминания. 

•  Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих 

жизненных позиций. 

•  Повышение школьной мотивации, сформированность активной жизненной позиции. 

•  Овладение эмоциональным и моторным самовыражением, безопасным способом 

разрядки. 
•  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

•  Удовлетворѐнность качеством образовательных услуг целевых групп 

потребителей (родителей и обучающихся). 
  

                                  3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план СОО МБОУ «СШ №1» г. Десногорска отражает организационно- 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по годам обучения. Учебный план Школы - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации лицеистов (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



 

 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе, на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Лицее; учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения среднего общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, 

дисциплинами (модуля- ми) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин, преподаваемых в Школе, в установленном им порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования представляет 

собой учебный план профиля обучения. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. В нѐм отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации. 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов 4-х профилей обучения: 

естественнонаучного, гуманитарного, технологического и универсального. 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Учебный план Лицея на уровне СОО относится к одному из следующих профилей: 

Технологический - ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферу деятельности. В данном профиле предлагается выбирать предметы для изучения на 

углубленном уровне и курсы по выбору преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

Естественнонаучный - ориентирован на такие сферы деятельности как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле предлагается выбирать предметы для изучения на 

углубленном уровне и дополнительные курсы по выбору преимущественно из предметных 

областей «Естественные науки» и «Математика и информатика». 

Гуманитарный - ориентирован на такие сферы деятельности как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле предлагается 

выбирать предметы для изучения на углубленном уровне преимущественно из предметных 

областей «Филология» и «Общественные науки». 

Универсальный - ориентирован на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, в таких сферах деятельности как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. 

Структура индивидуального учебного плана идентична структуре учебного плана 

профиля. В нем содержатся: 

-  учебные предметы, обязательные для освоения (на базовом или 

углубленном уровне); 

-  учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей; 

-  дополнительные учебные предметы по выбору участников 

образовательных отношений, включая самого обучающегося; 

-  индивидуальный образовательный проект. 

Индивидуальные учебные планы разрабатываются при наличии образовательного 

запроса обучающихся и их родителей при условии невозможности его реализации по 

имеющемуся в Школе учебному плану профиля. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Программа внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 



 

 

личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.   

В МБОУ «СШ №1» используется оптимизационная модель внеурочной деятельности (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).    

Программа внеурочной деятельности для 5-11-х классов  МБОУ «СШ №1  разработан на 

основе следующих нормативно – правовых документов: 

  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 3ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986);   

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

-Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной  деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;   

-Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011). 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672. 

  -Устав МБОУ  «СШ №1». 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды и формы деятельности школьников, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития. План внеурочной 

деятельности МБОУ  «СШ№1»  определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности  я с учетом интересов обучающихся и возможности ОУ. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения  для 5-

9-х классов  1750 часов, 10-11-х классов 700 часов  за два года обучения, в год  не менее 350 

часов,  в неделю не более10 часов. 

. Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого  

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения  

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,  духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения. 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

  Занятия по   внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  и реализуется  посредством различных форм организации, 



 

 

таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,   социальное 

проектирование  и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение;художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

                   Направления внеурочной деятельности 

 Направление  цели 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии 

своего народа 

Социальное Формирование таких ценностей, как 

познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой 

деятельности 

                     Формы организации внеурочной деятельности 

Направления    Формы организации Виды деятельности 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Час общения, прогулки, походы, 

экскурсии; спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные секции, подвижные 

игры ;волонтерские акции по пропаганде 

ЗОЖ; творческие и исследовательские 

проекты; КТД «День здоровья» 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая познавательная 

проблемно-ценностное 

общение досуговое 

общение 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

Тематические классные часы о 

духовности, культуре поведения и речи; 

экскурсии; просмотр и обсуждение 

кинофильмов; организация выставок 

рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; сюжетно-ролевые игры  

нравственного и патриотического 

содержания, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, мероприятия ко 

Дню матери, социально значимые 

Проблемно-ценностное 

общение социальное  

творчество   познавательная 

художественное творчество 



 

 

проекты, акции, встречи с интересными 

людьми, ветеранами ВОв, участниками 

боевых действий;  творческие и 

исследовательские проекты 

Социальное Профориентация, социально-значимые 

акции, туристско-краеведческие 

экспедиции, целевые прогулки, 

наблюдения, опыты, трудовой десант, 

экологические патрули, социальные и 

экологические проекты; КТД, 

дополнительное образование   

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

Добровольческая 

деятельность) Трудовая 

(профориентационная) 

   

Обще- 

интеллектуальное 

 Часы общения, познавательные беседы, 

диспуты, библиотечные уроки,  Малая 

школьная академия, акции познавательной 

направленности, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, научно- 

исследовательские проекты; кружки; 

интеллектуально-творческие конкурсы; 

экскурсии; научно-практические 

конференции; деловые и ролевые игры   

Познавательная 

Игровая Проблемно-

ценностное 

общение 

Общекультурное  Классные часы, беседы по эстетике, 

культуре поведения и речи; экскурсии; 

встречи с представителями творческих 

профессий, знакомство с произведениями 

искусства, творческие программы, 

праздники, формирующие 

художественную 

культуру школьников, посещение 

концертов и фестивалей фольклорного и 

современного творчества, тематических 

выставок; творческие конкурсы, выставки 

детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; библиотечные уроки; 

творческие проекты 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 Регулярные  и нерегулярные  занятия внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные занятия внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и нерегулярные  занятия (тематические) внеурочной 

деятельности (на  их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

программой воспитания и   социализации). Регулярные  занятия реализуются по всем пяти 

направлениям, в соответствии с расписанием по  внеурочной деятельности. Нерегулярные  занятия 

реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по 

предметам с применением модульной системы. В плане внеурочной деятельности заложены часы 

модулей: 

- модуль « Отечество»;- модуль «Здоровье»; - модуль «Семья и школы»; 

В данных модулях   занятий внеурочной деятельности  проводятся в свободной форме, с учѐтом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика 

проведения мероприятий.  

Условия реализации внеурочной деятельности: 

• инфраструктура МБОУ  «СШ №1» (классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, спортивный залы, тренажѐрный зал, зоны центра 

«ЛИФТ» кабинет информатики, кабинет музыки, бассейн); 

• информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок, школьная газета «Радуга»). 

Кадровое обеспечение: 



 

 

Занятия по внеурочной деятельности могут проводиться педагогами   

учителями-предметниками, классными руководителями, социальным  педагогам, педагогом-

психологом,  педагогом-организатором,  библиотекарем, педагогами дополнительного  

образования. 

          Внешние связи и партнерство 

В реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «СШ №1» участвуют:   

   МБОУ"Центральная детская библиотека," МБОУ «Десногорская библиотека»,МБОУК 

«Десногорский историко-краеведческий музей» , МБОУ"  Десногорская  детская музыкальная 

школа имени М.И.Глинки", МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Десна»,  

МБУ"Спортивная школа" муниципального образования ",МБУДО « Дом детского творчества»,   

Отдел МВД России по городу Десногорску, МРО православный приход Богородице-

Скорбященнского Кафедрального собора г. Десногорска Рославльской Епархии, МООВК САЭС. 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

пониманиясоциальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной жизни человека. 

В принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности;  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности 

;опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 

модели внеурочной деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и  распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности.  

Критериимониторинговых 

исследований 

Объекты мониторинга Методы и методики 

мониторинга 

Сотрудничество с учреждениями 

ДО, культуры и 

спорта 

Функционирование 

модели 

взаимодействия школы и 

социальных партнѐров 

Ведение аналитической 

деятельности в рамках 

 ВСОКО 

Наличие рабочих программ по 

внеурочной деятельности и их 

соответствие предъявляемым 

требованиям 

Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

Экспертиза качества 

программ 

внеурочной деятельности  

на 

Педагогическом совете ОУ 

Ведение журналов по 

внеурочной деятельности 

Журналы по внеурочной 

деятельности 

Оценка журналов по 

внеурочной 

деятельности, соответствие 

их 

КТП, требованиям к 

оформлению 

Вовлечѐнность обучающихся 

во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ 

Посещаемость 

объединений, кружков и 

секций, участие в 

общешкольных 

Статистический анализ 



 

 

мероприятиях 

Рост социальной активности 

обучающихся, рост мотивации к 

активной познавательной 

деятельности 

Контингент обучающихся Оценка личностных 

достижений 

обучающихся, ведение 

портфолио 

Качественное изменение в 

личностном  развитии 

обучающихся,  усвоении 

гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, 

гуманистических основ 

отношения к окружающему 

миру 

Уровень воспитанности 

школьников 

5 классы 

Методика«Цветик- 

семицветик» Н.В. 

Клюевой, 

Ю.В.Касаткиной 

Методика 

«ЦветописьЛюшера» 

6-9 классы «Уровень 

воспитанности» Е. Н. 

Степанова 

Развитие и сплочение 

ученического коллектива 

Характер межличностных 

отношений 

Анализ воспитательных 

мероприятий 

Диагностика «Какой у нас 

коллектив» 

А.Н. Лутошкин, 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе» (М. 

Столяренко) 

Психологический микроклимат Степень адаптации 

учащихся в школе 

Проективная методика 

«Где бы 

я хотел находиться», 

«Идеальное расписание»; 

«Уровень 

тревожности»опросник 

Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 

Ханина 

Запрос родителей и 

обучающихся по выявлению 

предпочтений в организации 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

потребности детей и 

родителей при 

организации 

внеурочной деятельности 

Анкетирование для 

изучения 

запросов и 

образовательных 

потребностей родителей и 

обучающихся начальной 

ступени общего 

образования 

Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью школы 

Анкетирование 

школьников и родителей 

по итогам года с целью 

выявления уровня 

удовлетворѐнности 

школьной жизнью 

Диагностика уровня 

удовлетворѐнности 

учащихся школьной 

жизнью, диагностика 

уровня удовлетворѐнности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

(адаптивные опросники) 

 

Созданные в МБОУ «СШ №1» ,  реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС; 



 

 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС, в МБОУ «СШ №1»  достигнут достаточный уровень  

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

-  конкретное планирование деятельности; 

-  кадровое обеспечение программы; 

-  методическое обеспечение программы; 

-  материально-техническое обеспечение 

 

 Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

-  педагоги школы, реализующие программу; 

-  библиотекари; 

-  педагог-психолог; 

-  учитель-логопед; 

-  учитель-дефектолог; 

-  социальный педагог: 

-  педагоги дополнительного образования. 

Необходимым условием роста профессионального мастерства педагогических работников 

является прохождение курсов повышения квалификации. Основные направления прохождения 

КПК:  

 Введение  ФГОС ООО  

 Современный образовательный менеджмент  

 Инновационные технологии  

 Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

Повышение профессиональной  компетентности осуществляется и  в ходе участия в работе 

научно – практических семинаров, конференций, сеансов видеоконференсвязи, вебинаров, 

образовательных форумов, мастер-классов, творческих мастерских,  посещения и проведения 

открытых занятий и мероприятий (88% педагогов). Планово проводились мероприятия школьных 

методических объединений: аттестационные, консультационные, семинарские, презентационные. 

Педагоги школы активно участвовали в мероприятиях, организованных по инициативе 

департаментов  образования г. Десногорска. 

Таким образом, кадровый потенциал МБОУ «СШ №1»  соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 Продолжается процесс переориентации деятельности педагогических работников по 

использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  Приоритетом является  освоение и использование 

в массовой практике технологий, посредством которых реализуется системно-деятельностный 

подход, которые не только обеспечат ожидаемый результат, но и менее затратны при введении в 

практику обучения и воспитания, так как часть педагогов их уже использует в образовательном 

процессе. Это  здоровьесберегающие технологии, технологии модульного, проблемного обучения, 

развивающего обучения Занкова Л. В., технология критического мышления, проектно-

исследовательской деятельности, технология компетентностного подхода к обучению, технология 

обучения в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного подхода к обучению, 

информационно-коммуникационные технологии, технология коммуникативно-ориентированного 

способа обучения,  технология проведения ситуационного классного часа, методика оценивания 

учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная система оценивания), технология 

совершенствования общеучебных умений. 



 

 

         При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 

ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих способностей 

учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на формирование ключевых 

компетентностей. 

 Системно деятельностный подход, личностно – ориентированное обучение в школе 

направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своѐ место 

в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, 

интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью. В 

рамках предпрофильной подготовки (10-11 классы) учащимся предлагаются предметы по выбору, 

цель которых дать возможность учащимся развивать знания, свои силы в различных областях 

наук, овладеть практическими умениями, помочь учащимся в самоопределении и самореализации.  

Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется по 

следующему алгоритму: 

• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий; 

• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий; 

• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических основ 

педагогических технологий, практической реализации в образовательном процессе; 

• освоение методик, технологий через дистанционные курсы; 

• обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые уроки, 

семинары разных уровней; 

• распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению современных 

педагогических технологий, выделение учителей, освоивших педагогические технологии на 

высоком уровне, для проведения работы по определенному алгоритму с педагогами 

школы). 

В школе проводится мониторинг профессиональной деятельности и затруднений учителя. В 

приложениях представлены показатели оценки самообразования и повышение квалификации 

учителя и примеры диагностических карт. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
В МБОУ «СШ №1» созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно - 

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 

педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогами-психологами и учителями школы. Разработан 

перспективный план работы психолого-педагогической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психолого-педагогической службы является – создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1.  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2.  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 



 

 

3.  обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  дифференциация и индивидуализация обучения; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  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 детских объединений, ученического самоуправления. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне 

класса, уровне школы в следующих формах: 

-  профилактика; 

-  диагностика; 

-  консультирование; 

-  развивающая работа; 

-  просвещение; 

-  экспертиза. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях ФГОС СОО 

Направления деятельности: 

4. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

-  выявить особенности психологической адаптации учащихся (10 класс); 

-  привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

-  осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 
Учащиеся 10 

классов 

Исследование процесса адаптации 

учащихся 10 классов. 

сентябрь Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации. 

Родители 

учащихся 10 

классов 

Психолого-педагогический 

лекторий «Особенности 

протекания процесса адаптации у 

учащихся 10-х классов» . 

сентябрь 

Повышение психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций. 

Учащиеся, 

родители и 

учителя 

10классов 

Индивидуальное 
консультирование. 

в течение 

года 

Рекомендации учащимся, 

родителям и педагогам. 

Учащиеся 10 

классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности и 

мотивации учащихся 10-х классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено. 



 

 

Учителя Педагогический консилиум по 

результатам диагностики уровня 

адаптации учащихся 10 классов 

школы. 

октябрь Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации. 

Учащиеся 10 

классов 

Групповые и индивидуальные 

занятия. 

ноябрь- 
декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников. 

5. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса. 

Задачи: 

-  формирование уважительных отношений в классных коллективах, развитие толерантности 

у учащихся; 

-  формирование устойчивости к стрессовым ситуациям; 

-  профилактика аддиктивного поведения у подростков; 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношения с детьми. 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической 

помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и 

познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, 

осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

-  

Финансовое обеспечение  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СШ №1»  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Смоленской области в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников МБОУ «СШ №1»  с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ №1»  осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 



 

 

с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных нормативных актах МБОУ «СШ №1»: Положение об оплате труда работников МБОУ 

«СШ №1», Положение о стимулирующем фонде  МБОУ «СШ №1»  , Положение о комиссии по 

распределению стимулирующего фонда  МБОУ «СШ №1». 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Здание МБОУ «СШ №1»  сдано в эксплуатацию в 1974 году. 

 Общая площадь здания 7380 м². 

  Школа рассчитана на 1568 посадочных мест, на сегодняшний день обучается 857 

обучающихся. 

 Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена.  Для групп 

продленного дня и отдыха  имеется детская площадка.  На территории школы имеется 

многофункциональное  плоскостное сооружение  для проведения спортивных секций и уроков 

физической культуры. 

 В школе: 
 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе 

47 4333.8 

В том числе:  

Кабинет химии 

 

1 

69.9*1 

Кабинет физики 2 69.6*2 

Кабинет биологии 1 69.6 

Компьютерный класс 3 53.4, 54.4, 51.8 

спортивный зал 3 355, 132 

актовый зал / музыкальный зал 1 229 

Историко-краеведческий музей  1 68,7 

Кабинет педагога-психолога 1 9,5 

Кабинет социального педагога 1 9,5 

Кабинет  психомоторики  1 28.5 

 

 Школой  выполняются предписания надзорных органов. В школе имеются  специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; 

проектной и исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и 

групповой работы; демонстрации своих достижений. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся.   

 Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в учебных 

кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в соответствии с 

нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных 

условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

 На должном уровне в школе осуществляется: 

 обеспечение безопасности учащихся; 

 организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных 

условий; 

 обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

 соблюдение требований СанПиНа; 



 

 

 расстановка технических средств с учѐтом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов; 

 освещѐнность учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

 установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 

 питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 
 

Информационо-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для 

учителей, а также цифовые и электронные образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательнолго процесса,  (учебные, 

развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, что МБОУ 

«СШ №1»  как образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из целей – решение 

вопроса непрерывного образования, основным условием которого является осуществление 

преемственности между разными ступенями образования. Осуществление преемственности 

предполагает создание единой образовательной среды по следующим направлениям: 

• создание единого образовательного пространства за счет реализации единых 

образовательных программ, в том числе  сквозных образовательных программ; 

• реализация единого стиля обращения с ребенком; 

• формирование представления о жизни ребенка как некоем социально-психологическом 

целом; 

• использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы с 

детьми; 

• организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для  обучающихся 

начальной и основной школы; 

• использование различных форм методической работы, направленной на повышение уровня 

профессиональной компетентности учителей начального и основного общего образования; 

• работа с родителями. 

 Программы  соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей,  дают возможности для 

индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовит  ученика «нового типа», 

внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к действительности и другим 

людям, способным видеть проблему и решать еѐ самостоятельно, способного делать осознанный 

выбор и принимать самостоятельное решение.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

 Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 4-5 лет.   
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 Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный перечень 

учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе  школы. Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о 

том, что обеспеченность МБОУ «СШ №1»  бюджетными учебниками в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов составит 100%.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания.   

На  базе читального зала библиотеки школы открыт информационно-библиотечный центр 

(ИБЦ), позволяющий учащимся иметь доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернет.  

Эффективность реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

которые дают  школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для 

достижения целей основной образовательной программы информации, ограничивать доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать 

необходимый электронный документооборот. 

В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем 

направлениям МБОУ «СШ №1»  имеет официальный сайт http://desnogorsk1.smolschool.ru/ На сайте 

в  доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности размещена следующая 

информация:    

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- информация об основных и дополнительных образовательных программах;  

- учебные планы, годовой календарный учебный график; 

- расписание занятий и иные документы,  регламентирующие образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Учреждения. 

Продолжается работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих выход в 

Интернет, для организации свободного доступа учащихся, работа по созданию единого 

информационно-образовательного пространства школы, ориентация в котором позволит и 

учителям, и обучающимся иметь свободный доступ к разнообразной информации и иметь 

возможность овладеть необходимыми навыками самостоятельной деятельности. 

Создание единого информационно-образовательного пространства предусматривает 

создание центра документации и информации, который наряду с традиционными будет содержать 

аудио-, видеоинформацию, компьютерный банк данных, мультимедийные энциклопедии, 

обеспечивает выход в Интернет.  

Таким образом, учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса МБОУ «СШ №1»  обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

1 класс  107 1530 980 

2 класс 79 1405 832 

3 класс  102 1680 1071 

4 класс  83 1537 955 

Общеобразовательные 

программыосновного 

общего образования 

   

5 класс  56 1210 465 

6 класс  75 2146 825 

7 класс  89 3240 1250 

8 класс  101 4730 1820 

9 класс  118 5540 2130 

Общеобразовательные 

программы среднего  

общего образования 

   

10 класс  26 3015 48 

11 класс  9 3150 1570 

http://desnogorsk1.smolschool.ru/


 

 

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 (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 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 трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— 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; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— 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 художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 



 

 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СШ №1»   

Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с 

формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 

содержания образования программ федерального государственного образовательного стандарта и 

образовательных программ внеурочной деятельности. 

Одним из основных направлений деятельности школы является создание образовательного 

пространства, которое предоставляет учащимся возможность проявлять личностную активность, 

побуждает их инициативу, помогает становлению учебной самостоятельности. Большое значение 

имеет структура внеучебного образовательного пространства. Она должна быть выстроена с 

учетом возможностей дополнительного образования и возрастных особенностей учащихся, с 

учетом целей и задач, которые стоят перед образовательным учреждением, а также принципами 

деятельностного характера обучения. 

Основные мероприятия по расширению образовательного пространства следующие:  

 организация разновозрастного сотрудничества 

Основная задача помочь учащимся ликвидировать проблемы, возникшие в процессе обучения, 

приобрести основные навыки коммуникативного общения, отработать навыки действий, 

полученные в начальной школе. 

 организационно - деятельностные игры как средства социализации и личностного развития 

школьников. Их цель - научить выделять конкретные проблемы, возникающие в ходе игры, 

искать пути их решения. 

 школьные клубы и центры, направленные на построение индивидуальных образовательных 

траекторий. 

 метапредметные погружения» в рамках одного или нескольких предметов с целью 

обобщения и закрепления изученного материала, а также с целью формирования навыков 

работы в малых группах. 

 научно–практические конференции как форма подведения итогов и публичного представления 

проектно–исследовательской деятельности позволят школьникам приобрести навыки 

исследовательской работы и публичных выступлений. 

Эффективность реализации программы определяется с помощью системы показателей и 

индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные во ФГОС, целевой Программе развития 

школы  на 2012- 2017 годы.  

Для оценки эффективности программы предлагаются следующая система показателей, 

представленная в таблицах. Индикаторы к показателям выступают в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений школы по показателям качества. 

 

Показатели Индикаторы Баллы 
1. Преемствен 

ность 
наличие «переходного» этапа с одного уровня на другой в  

соответствии с ФГОС к содержанию образования, уровню и 

направленности  ОП соответствующего типа 

8 

2. Результатив 

ность 
наличие всех трех составляющих образовательных  результатов;  

процедуры системы оценивания  результатов; 

ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию  индивидуального 

прогресса учащихся;  

направленность контрольно-измерительных  материалов (соотношение 

урочных и внеурочных занятий, направленность вариативной части 

учебного плана); 

содержание учебного плана; 

содержание рабочих  учебных программ; 

структура  расписания  учебных занятий; 

25 



 

 

акцент в проектирование образовательного процесса на современные 

образовательные технологии; 

использование информационной среды ОУ в ООП 

наличие мониторинга реализации ООП, его содержание 
3. Эффективность увеличение доли внеучебной деятельности в учебном плане; 

наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и индивидуальных 

образовательных программ  учащихся; 

место IT- технологий в  рабочих учебных программах; 

наличие мониторинговых исследований на предмет повышения 

эффективности реализации ООП 

15 

4.Доступность наличие в ООП возможности для разных форм для изучения того или 

иного учебного предмета; 

наличие в системе оценивания выполнения ООП учета (взаимозачета) 

учебных и внеучебных достижений учащихся за пределами ОУ; 

наличие интеграционных процессов в ООП между основным и 

дополнительным образованием; 

10 

5. Адаптирован 

ность 
учет возрастных возможностей учащихся через набор определенных видов 

деятельности; 

учет соотношения затрат на разные формы занятий с учетом возраста и их 

приоритетов; 

5 

6. Ресурсность 

(цена программы) 
оценка кадровых, материально-технических, информационных, 

финансовых, организационных  затрат с точки зрения необходимости для 

достижения заявленных результатов; 

5 

7. Инновацион 

ность 
наличие обоснованного шага развития в ООП (программы развития); 

реальность предлагаемых изменений в реализации  ООП; 

возможности педагогических кадров и материально-технической базы для 

инноваций; 

мониторинг инновационного шага; 

10 

8. Уникальность наличие «дельты» относительно ФГОС; 

учет социума (региональных, местных особенностей); 

способы представления ООП и ее результатов; 

открытость для критики, доработки и коррекции в ходе реализации. 

15 

9. Интегрирован 

ность (открытость) 
возможность включения ООП в сетевое  взаимодействие; 

наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других образовательных 

учреждений; 

5 

10. Полнота 

реализации 
охват всех сторон деятельности ОУ; 

соответствие требованиям к структуре ООП со стороны ФГОС 

2 

ИТОГО: 100 

 

 

 

 

 

 

Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

 
Качество 

образования. 

Составля 

ющие качества 

Критерии и параметры Дополнитель 

ный 

инструмента 

рий 

Методоло 

гия 

оценивания 

Виды 

педагогического 

мониторинга 

Предметное • системность, 

целостность знаний, 

выход на уровень 

картин мира; 

• развитость 

самосознаний  (знаний 

о себе, о человеке); 

• личностная 

• развитие 

методологии 

экзаменационн

ого 

оценивания; 

• тестовые 

технологии 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 



 

 

освоенность знаний 

(свобода оперирования 

знаниями, 

представленность 

личной позиции, 

понимание и т.д.) 

Деятельно 

стно-

коммуникати-

вное 

• умение использовать 

знания в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

• коммуникативность 

• тестовые 

технологии; 

• развитие 

методологии 

экзаменационн

ого 

оценивания; 

• ситуативно-

контекстные 

технологии 

оценивания 

• рейтинговые 

системы; 

• отметочные 

системы; 

• методология      

составления 

учебных 

заданий 

• педагогическое 

оценивание; 

• экспертный 

контроль; 

• самооценка 

обучающегося 

Ценностно-

ориентацион 

ное 

• развитость самооценки 

и признание 

достоинства других 

людей; 

• развитость ценностных 

ориентаций, их 

социокультурная 

адекватность; 

• готовность к 

самостоятельному 

выбору, решению 

• тестовые 

технологии; 

• социологическ

ие методы 

• рейтинговые 

системы; 

• методология 

составления 

учебных 

заданий 

• самооценка 

обучающегося 

 

Качество образования получает свое системное выражение в ценностных ориентациях 

личности и раскрывается в составляющих качества образованности: предметная, деятельностно-

коммуникативная, ценностно-ориентационная, и задает систему комплексных параметров 

оценивания с приоритетом ценностно-ориентационных параметров . 

Система оценивания определяется исходной «моделью выпускника основной школы», на 

основе которой формируется система критериев и параметров оценивания, и характером 

инструментария (квалиметрического аппарата оценивания), главная функция которого - 

определение уровня освоения требований стандарта (базовый и повышенный). Основная задача 

системы оценивания освоения федерального государственного образовательного стандарта 

заключается в определении критериев и параметров и дополнительных квалиметрических средств 

оценивания уровня достижений обучающихся (выпускников). 

Модель критериев и параметров оценивания формируется вокруг таких системных 

характеристик результата образования как «социальная компетенция» и «ценностные ориентации 

личности». 

Педагогический мониторинг предполагает возрастание роли самооценки обучающегося. 

Оценка ценностно-ориентационной составляющей образованности всецело является предметом 

самооценки обучающегося и оценки классного руководителя (при обязательном предоставлении 

педагогом инструментария и контрольных материалов). 
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