


СОДЕРЖАНИЕ

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования 5

1.1. Пояснительная записка 5
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 5

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования

6

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 7
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 8
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 8

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 8
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 11
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 12
Русский язык 13
Литература 16
Родной язык (русский) 19
Родная литература (русская) 20
Иностранный язык (английский) 22
История 25
География 28
Экономика 30
Право 34
Обществознание 37
Россия в мире 42
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 44
Информатика 69
Физика 72
Химия 74
Биология 77
Естествознание 79
Физическая культура 80
Экология 81
Основы безопасности жизнедеятельности 82
Астрономия 89
1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования 90

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 92

1.3.2. Организация , содержание и критерии оценки результатов по учебным 
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 95

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

98

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования 110

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обуча
ющихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

110

2



2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО

110

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 
структуре образовательной деятельности

112

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 114
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся

116

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся

116

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 117

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся

118

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

119

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности

121

Русский язык 122
Литература 127
Родной язык (русский) 149
Иностранный язык (английский) 152
История 155
География 182
Экономика 185
Право 188
Обществознание 191
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 193
Информатика 202
Физика 209
Химия 215
Биология 223
Физическая культура 228
Основы безопасности жизнедеятельности 229
Астрономия 233
2.3. Рабочая программа воспитания 234
2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 235
2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся 236
2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 
работников, обучающихся и социальных партнеров школы

237

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в школе 247
2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 250

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования

251

3



2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 
занятий под руководством специалистов

252

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

255

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников

258

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами

258

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования 261

3.1. Учебный план среднего общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы 261

3.2.1. План внеурочной деятельности 262
3.2.2 Календарный учебный график 262
3.2.3 Календарный план воспитательной работы 263
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 296

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про
граммы основного общего образования 297

3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования

300

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 302

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 304

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования

305

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с основной образовательной программой среднего общего образования

307

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 307
3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 308

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 310
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1.1.Пояснительная записка
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общегообразования

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения Успенской 
средней общеобразовательной школы (далее - Школа) являются:

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

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальнойобразовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

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

многонационального народа Российской Федерации,
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов 
по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 
на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу;

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

- развитие сотрудничества Школы с социальными партнёрами, с
образовательными организациями, с центрами профессиональной работы;

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

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

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
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среднего общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

средыорганизации, осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных,психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования школы (далее 

ООП СОО Школы) формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 
этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 
характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
функционирования образовательной организации, отраженный в ООП СОО, 
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели
образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 
методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 
обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 
числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 
содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

ООП СОО Школы при конструировании и осуществлении образовательной 
деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 
эффективности.

Практика реализации ООП СОО Школы строится на основе системного и 
ситуационногоподходов.

В основе системного подхода лежит рассмотрение образовательной системы как 
целостного комплекса взаимосвязанных элементов (планируемые результаты, содержание и 
средства, направленные на достижение планируемых результатов, взаимодействие 
участников образовательных отношений для достижения планируемых результатов). 
Системный подход является методом постановки задач реализации ООП СОО Школы. В 
ходе проектирования ООП СОО ориентация на ситуационный подход обусловлена 
необходимостью обращения к ситуационному анализу, предполагающему выявление и 
осуществление диагноза ситуаций, их приоритета по возникающим проблемам, 
определение факторов, которые влияют на принятие решений, разработку вариантов и 
выбор оптимальных организационных решений, наилучшим образом соответствующих 
требованиям всего комплекса ситуаций, имеющих место в Школе. В первую очередь это 
проявляется при построении и коррекции оптимальных индивидуальных образовательных 
траекторий для каждого старшеклассника.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося.

ООП СОО Школы формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 15-18 лет, связанных:

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и
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межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 
обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 
людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
с переходом от учебных действий к учебно-профессиональной деятельности,реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 
к построениюиндивидуальной образовательной траектории;

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 
формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 
фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

ООП СОО Школы учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся на уровне 
среднего общего образования является самоопределение как практика становления, 
связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 
планированием в нем своей индивидуальной образовательной траектории. Характерной 
особенностью ранней юности (15-17 лет) является акцент на формирование и развитие 
потребности осознания смысла жизни и формирования индивидуальной системы ценностей. 
Учет возрастных особенностей обучающихся связывается с активной позицией учителя, 
гарантируется адекватным построением образовательного процесса Школы и выбором 
организационных форм и методик обучения. К периоду ранней юности фактически 
завершается становление основных биологических и психологических функций, 
необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

ООП СОО Школы формируется с учетом принципа демократизации, который 
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией.

ООП СОО Школы формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 
учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей (законныхпредставителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 
обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 
социализации.
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы
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ООП СОО Школы разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 
Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 
образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно -эпидемиологических 
правил и нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
ООП СОО Школы содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 
выполняет требования ФГОССОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы 
среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся ; внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях основной 
образовательной программысреднего общего образования

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 
обеспечение учебнойдеятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
Школы; системувоспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 
воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 
обучения ( технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 
отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей Школы.

При планировании внеурочной деятельности учитываются социальный заказ 
участников образовательных отношений и возможности сельского пространства.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения ООП
1.2.1.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью,к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
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жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознанияи осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическомуздоровью;

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к

Родине(Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения;

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и кгражданскому обществу:

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность;

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации;
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- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям;

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели исотрудничать для их достижения;

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательноеотношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости,милосердия и дружелюбия);

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектнойи 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 внаучных знаниях об устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;

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

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

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
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ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

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

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологическогокомфорта, информационной безопасности.

1.2.2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные

действияВыпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;

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

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные
действияВыпускник научится:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные

действияВыпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
командыв разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных(устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.

1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и 
основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты 
базового и углубленного уровней.

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

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 
результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 
отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся
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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 жизнии 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, таки 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 ихдостижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

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

среднегообщего 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
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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 

взаимосвязьмежду 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 
выражениямысли и усиления выразительности речи;

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русскогоязыкознания;

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

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

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

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
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- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов;

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, втом числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 

научнойи официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основезнаний 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 (втом 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 
богатствеи 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 
правиламиведения 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;
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- 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 

основезнаний 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 

томчисле 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 
неоднозначнуюинтерпретацию;

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка;
- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

видедоклада, 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 

русскогоязыка;
- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основезнаний о нормах русского литературного языка;
- определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностейи культуры речи.

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

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, аименно:

16



• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в немсмыслы 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 
документови 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 
другимиобластями 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
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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 каждаяверсия интерпретирует исходный текст;

- ориентироваться в историко-литературном процессе Х1Х-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 ихпоявления;
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 
восприятияпроизведений читателями в исторической динамике;

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 
опытсамостоятельного 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
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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 
томчисле в сети Интернет;

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 
том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков Х1Х-ХХ1
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.

Родной язык (русский)

- Выпускник 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 

вы- бранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

созда- нии текста;
- 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 
второ-степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
тек- стовый формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
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- 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 

пись-менных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязьмежду ними;

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использован- ные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;

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

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современногорусского языка;

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражениямысли и усиления выразительности речи;

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русскогоязыкознания;

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правиламиведения диалогической речи;

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестнуюинформацию в прослушанном тексте;

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

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- 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 

томчисле при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно

научной иофициально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

зна-ний о нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарногозапаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

томчисле художественной литературы)

Родная литература (русская)
Выпускник на базовом уровне научится:
-  демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 
двухили более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
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-  понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 
литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека иобщества, многоаспектного диалога;
-  осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально- 
культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни;
-  обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно
эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа;
-  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 
разныеэтнокультурные традиции;
-  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);
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• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственныеобоснованные 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 исходныйтекст.

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

науровне 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 
содержаниеречи»;

- 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 
тематикис 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
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- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) взависимости 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 

сведенияо 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 слух произносительными 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 враздел «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.)).
Г рамматическая 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 
movedto a new house last year);
-  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless;
-  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and,but, or;
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-  употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I -  If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II -  If I were you, I would 
startlearning 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 tophone 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, 
PresentPerfect 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 
будущеговремени -  to be going to, Present Continuous; Present Simple;
-  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/haveto/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 
множественномчисле, 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, атакже 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:
Коммуникативн ые 
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- 
либоинформации;

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическуюинформацию.

Говорение, монологическая речь
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

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

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в
соответствии споставленной задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров иотвечать 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 
допускаяярко 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 всоответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (соПосаИот). 

Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятностив прошедшем времени (could + have done; might + have done);
-  употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 
какэквивалент страдательного залога;
-  употреблять в речи эмфатические конструкции типа I t ’s him who... I t ’s time 
you didsmth;
-  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 
регулярныхдействий 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 всложных предложениях.

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

общегообразования:
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 
разделадидактических единиц;

- определять последовательность и длительность исторических событий,
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явлений,процессов;
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

историческихсобытий;
- 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, 

предусмотреннойпрограммой;
- 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 исуществующих 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 Х Х  века;
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- 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 процессоввсемирной, 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 
реконструкцииисторических 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 
историкосоциальной 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;
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- 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, временндго 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 ХХв.;

- 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.

Г еография
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общегообразования:
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
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территориальные взаимодействия;
- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов иявлений;

- 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 

жизничеловека;
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в

странах ирегионах 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 
источниковинформации 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 

развитиемирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессымежду 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 

обстановкиотдельных стран и регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

измененияих компонентов;
- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим
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вгеографической оболочке;
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих набезопасность 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 

политическойкарты 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 

малоизученныхтерриторий;
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положенияРоссии, ее роль в международном географическом разделении труда;
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриторией и исключительной экономической зоной России;
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.

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

общегообразования:
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 

доступныхресурсов;
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- 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 

предпринимательскойдеятельности;
- 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 «АО-А8»;
- 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;
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- 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 

развитииобщества;
- 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 заключенияи 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;
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- 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 
типичныежизненные 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 
устойчивогоэкономического 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
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обобщатьфактический материал, делая обоснованные выводы;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения,используяразличные 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.

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

образования:

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
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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 иправоотношения в сфере гражданского права;
- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательскойдеятельности, 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 

правна результаты интеллектуальной деятельности;
- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условиярегистрации 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,

35



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 

государственнойвласти;
- 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 

правовомунигилизму;
- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, попорядку 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 

отношениягосударств в рамках международного гуманитарного права;
- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав
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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 впроцессе трудовой деятельности;
- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;
- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности;
- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднегообщего 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 исамообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему вединстве 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
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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 

законовспроса 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 ироль 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 напримерах 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;
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- 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 наформирование 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 

политическойдеятельности;
- 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, 

раскрыватьценностный 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 всовременном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
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- 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 

источникахразличного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

правчеловека.
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 

пониманииприроды человека и его мировоззрения;
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать

ее.
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Общество как сложная динамическая система
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизниобщества 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 

успешностьсамореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальныхконфликтов;
- 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 всовременном 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 наимеющиеся 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
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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 

местногосамоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельностиполитических 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 

разныхсферах 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, 

прогнозироватьпоследствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

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

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

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 
многонационального Российского государства и человечества в целом;

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно
следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 
народами во всехсферах, в том числе в современном глобальном мире;

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене;
- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития;
- излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке 

их современные версии и трактовки;
-раскрывать историко-культурное многообразие народов России,

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных,
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этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность;

- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 
характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;
- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;
- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
- знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 
процессоввсемирной, национальной ирегиональной/локальной истории;

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах;

- использовать принципы структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, фальсификации;

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 
достижениях историографии;

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.;

- применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;

- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории;

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России 
с учетом ее исторического опыта.
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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
математичес
кой
логики

- Оперировать на базовом 
уровне понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые мно
жества на координатной 
прямой, отрезок, интервал;
- оперировать на базовом 
уровне понятиями: утвер
ждение, отрицание утвер
ждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, 
следствие, частный случай 
общего утверждения, 
контрпример;

- Оперировать понятиями: ко
нечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые множества 
на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой 
точкой, графическое представ
ление множеств на координатной 
плоскости;
- оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и лож
ные утверждения, причина, 
следствие, частный случай об
щего утверждения,

- Свободно оперировать поняти
ями: конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение, объединение и раз
ность множеств, числовые мно
жества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости;
- задавать множества перечисле
нием и характеристическим 
свойством;
- оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание утвер
ждения, истинные и

- Достижение результатов 
раздела II;
- оперировать понятием 
определения, основными видами 
определений, основными видами 
теорем;
- понимать суть косвенного 
доказательства;
- оперировать понятиями 
счетного и несчетного мно
жества;
- применять метод матема
тической индукции для прове
дения рассуждений и доказа
тельств и при решении задач. В 
повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
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- находить пересечение и 
объединение двух множеств, 
представленных 
графически на числовой 
прямой;
-  строить на числовой 
прямой подмножество число
вого множества, заданное 
простейшими условиями;
-  распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том 
числе с использованием 
контрпримеров.
В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
-  использовать числовые 
множества на координат 
ной прямой для описания 
реальных процессов и 
явлений;
-  проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни

- контрпример;
-  проверять принадлежность 
элемента множеству;
-  находить пересечение и 
объединение множеств, в том 
числе представленных графически 
на числовой прямой и на коорди
натной плоскости;
-  проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
-  использовать числовые 
множества на координатной пря 
мой и на координатной плоско
сти для описания реальных 
процессов и явлений;
-  проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях по 
вседневной жизни, при решении 
задач из других предметов

- ложные
утверждения, причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, контрпример;
-  проверять принадлежность 
элемента множеству;
-  находить пересечение и 
объединение множеств, в том 
числе
представленных графически на 
числовой прямой и на 
координатной плоскости;
-  проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
-  использовать числовые 
множества на координатной 
прямой и
на координатной плоскости для 
описания реальных процессов и 
явлений;
-  проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов

-  использовать теоретико 
множественный язык и язык 
логики для описания реальных 
процессов и явлений, при 
решении задач других учебных 
предметов

Числа и 
выражения

-  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное

-  Свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимость
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение

-  Свободно оперировать 
понятиями: натуральное число, 
множество натуральных чисел, 
целое
число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная

-  Достижение результатов 
раздела II;
-  свободно оперировать 
числовыми множествами при 
решении задач;
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число, приближённое
значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, по 
вышение и понижение на 
заданное число процентов, 
масштаб;
-  оперировать на базовом
уровне понятиями: лога
рифм 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;

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 ко 
тангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и 
п;
-  выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя 
при необходимости вычисли 
тельные устройства;
-  находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные

дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество 
рациональных чисел,
иррациональное
число, корень степени n, 
действительное число, множество 
действительных чисел,
геометрическая интерпретация 
натуральных, целых,
рациональных, 
действительных чисел;
-  понимать и объяснять разницу
между позиционной и
непозиционной системами записи 
чисел;
-  переводить числа из одной 
системы записи (системы 
счисления) в другую;
-  доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 
вычислений и решении задач;
-  выполнять округление
рациональных и иррациональных 
чисел с заданной точностью;
-  сравнивать действительные 
числа разными способами;

-  понимать причины и основные 
идеи расширения числовых 
множеств;
-  владеть основными понятиями 
теории делимости при 
решении стандартных задач
-  иметь базовые представления 
о множестве комплексных 
чисел;
-  свободно выполнять
тождественные преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных 
выражений;
-  владеть формулой бинома 
Ньютона;
-  применять при решении за 
дач теорему о линейном 
представлении НОД;
-  применять при решении за 
дач Китайскую теорему об 
остатках;
-  применять при решении за 
дач Малую теорему Ферма;
-  уметь выполнять запись 
числа в позиционной системе 
счисления;_
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-  сравнивать рациональные 
числа между собой;
-  оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логарифмов 
чисел в простых случаях;
-  изображать точками на 
числовой прямой целые и 
рациональные числа;
-  изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из 
чисел,
логарифмы чисел в простых 
случаях;
-  выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных 
буквенных выражений;
-  выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие;
-  вычислять в простых
случаях значения числовых и 
буквенных выражений,
осуществляя необходимые 
подстановки и
преобразования;

У стройства
-  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:

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 пре
образования выражений,
содержащих действительные 
числа, в
том числе корни натуральных 
степеней;
-  выполнять стандартные 
тождественные преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений.
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
-  выполнять и объяснять 
сравнение результатов вычислений 
при
решении практических задач, в 
том числе приближенных 
вычислений, используя разные 
способы сравнений;
-  записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные

применять при решении задач 
теоретико-числовые 
функции: число и сумма
делителей, функцию Эйлера;

применять при решении задач 
цепные дроби;

применять при решении задач 
многочлены с действительными 
и целыми коэффициентами;

владеть понятиями
приводимый и неприводимый 
многочлен и применять их при 
решении задач;

применять при решении задач 
Основную теорему алгебры;

применять при решении задач 
простейшие функции
комплексной переменной как 
геометрические преобразования
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-  изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах;
-  оценивать знаки синуса,
косинуса, тангенса,
котангенса конкретных 
углов.
В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов:
-  выполнять вычисления 
при решении задач 
практического характера;
-  выполнять практические
расчеты с использованием 
при необходимости
справочных материалов и вы 
числительных устройств;
-  соотносить реальные
величины, характеристики 
объектов окружающего мира 
с их конкретными числовыми 
значениями;
-  использовать методы
округления, приближения и 
прикидки при решении 
практических задач
повседневной жизни

-  выполнять действия с
числовыми данными при решении 
задач практического характера и 
задач из различных областей 
знаний, используя при
необходимости справочные
материалы и
вычислительные устройства;
-  оценивать, сравнивать и
использовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые
характеристики
объектов окружающего мира

реальных величин с 
использованием разных систем 
измерения;
-  составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения 
при решении практических задач и 
задач из других учебных 
предметов.
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Уравнения -  Решать линейные -  Решать рациональные,
и уравнения и неравенства, показательные и логарифмические
неравенства квадратные уравнения; уравнения и неравенства,

-  решать логарифмические простейшие иррациональные и
уравнения вида log a (bx +c) =тригонометрические уравнения,
d и простейшие неравенства неравенства и их системы;
вида -  использовать методы решения
log a x < d; уравнений: приведение к виду

-  решать показательные «произведение равно нулю»
уравнения, вида abx+c= d или «частное равно нулю», за
(где d можно представить в мена переменных;
виде степени с основанием -  использовать метод интервалов
a) и простейшие неравен для решения неравенств;
ства вида ax < d (где d -  использовать графический
можно представить в виде метод для приближенного
степени с основанием a);. решения уравнений и неравенств;
-  приводить несколько -  изображать на
примеров корней простей тригонометрической окружности
шего тригонометрического множество решений простейших
уравнения вида: sin x = a, тригонометрических уравнений и
cos x = a, tg x = a, ctg x = a, неравенств;
где a -  табличное значение -  выполнять отбор корней
соответствующей уравнений или решений
тригонометрической неравенств в соответствии с
функции дополнительными условиями и
В повседневной жизни и ограничениями.
при изучении других В повседневной жизни и при
предметов: изучении других учебных
-  составлять и решать предметов:

-  Свободно оперировать
понятиями: уравнение,
неравенство,
равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, 
являющееся
следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные пре 
образования уравнений;
-  решать разные виды уравнений 
и неравенств и их систем, в том 
числе некоторые уравнения 3-й и 
4-й степеней, дробно рациональны 
е 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

-  Достижение результатов 
раздела II;
-  свободно определять тип и
выбирать метод решения 
показательных и
логарифмических уравнений и 
неравенств,
иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем;
-  свободно решать системы 
линейных уравнений;
-  решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами;
-  применять при решении за 
дач неравенства Коши- 
Буняковского, Бернулли;
-  иметь представление о не 
равенствах между средними 
степенными
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уравнения и системы 
уравнений при решении не 
сложных практических задач

-  составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства 
при решении задач других

преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать;

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

-  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
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решении уравнений и систем 
уравнений
В повседневной жизни и при 
изучении других 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

Ф у н к ц и

и

-  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
зависимость величин, 
функция, аргумент и

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

-  Владеть понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и

-  Достиж ение результ ат ов 
раздела II;

-  владеть понятием  
асимптоты и умет ь его
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значение функции,
область определения и 
множество значений 
функции, график
зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и
наименьшее значение 
функции на числовом 
промежутке,
периодическая функция, 
период;

-  оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая 
и обратная
пропорциональность 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и
показательная функции, 
тригонометрические 
функции;

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-
пропорционал ъност ъ, 
линейная, квадратичная,
логарифмическая и
показательная функции,
тригонометрические функции; -



-  распознавать графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций;

-  соотносить графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций с формулами, 
которыми они заданы;

-  находить по графику 
приближённо значения 
функции в заданных 
точках;
- определять по графику
свойства функции (нули,
промежутки
знакопостоянства,
промежутки
монотонности,

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

-  строить графики изученных 
функций;

-  описывать по графику и в 
простейших случаях по 
формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику 
функции наибольшие и 
наименьшие значения;

-  строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки 
возрастания/уб ывания, 
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

применять свойства
логарифмической функции при 
решении задач;
-  владеть понятиями

тригонометрические функции; 
строить их графики и уметь 
применять свойства
тригонометрических функций 
при решении задач;

-  владеть понятием обратная 
функция; применять это 
понятие при решении задач;

-  применять при решении задач 
свойства функций: четность, 
периодичность, 
ограниченность;

-  применять при решении задач
преобразования графиков
функций;

владеть понятиями числовая 
последовательность,
-  арифметическая и

геометрическая прогрессия;
-  применять при решении задач

свойства и признаки 
арифметической и
геометрической прогрессий.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных
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наибольшие и 
наименьшие значения и 
т.п.);

использовать для решения 
прикладных задач свойства

предметов:

-  строить эскиз графика 
функции, 
удовлетворяющей 
приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания / убывания, 
значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов:

-  определять по графикам 
свойства реальных 
процессов и зависимостей 
(наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания 
и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации.

реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки
-  знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);
-  интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
практической ситуации;

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

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.)
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Элементы -  Оперировать на базовом -  Оперировать понятиями:
мат ем ат ическо уровне понятиями: производная функнии в точке,
го анализа

производная функции в касательная к графику
точке, касательная к функции, производная
графику функции, функции;
производная функции; вычислять производную

-  определять значение одночлена, многочлена,
производной функции в квадратного корня,
точке по изображению -  производную суммы функгцш;
касательной к графику, вычислять производные
проведенной в этой точке; элементарных функций и их

-  решать несложные задачи комбинаций, используя
на применение связи справочные материалы;
между промежутками исследовать в простейших
монотонности и точками случаях функции на
экстремума функции, с монотонность, находить
одной стороны, и наибольшие и наименьшие
промежутками значения функгцш, строить
знакопостоянства и графики многочленов и
нулями производной этой простейших рационал ън ых
функции -  с другой. функций с использованием

В повседневной ж изни и при аппарата математического
изучении других анализа.
предметов: В повседневной ж изни и при

— пользуясь графиками, изучении других учебных

сравнивать скорости предметов:

возрастания (роста, — реш ат ь прикладные задачи из
повышения, увеличения и биологии, физики, химии,
т.п.) или скорости экономики и других



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

предметов, связанные с 
исследованием характеристик 
реальных процессов,

определенный интеграл;
-  применять теорему Ньютона-

-  уметь выполнять 
приближенные вычисления 
(методы решения

-  соотносить графики 
реальных процессов и 
зависимостей с их 
описаниями, 
включающими 
характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и 
т.п.);

использовать графики 
реальных процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в том 
числе определяя по графику 
скорость хода процесса.

нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и 
ускорения и т.п.; 
интерпретировать полученные 
результаты

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

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

Ст ат ист ика и 
т еория
вероят ност ей, 
логика и 
комбинат орика

-  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,

-  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

-  Оперировать основными 
описательными характеристиками 
числового набора, понятием 
генеральная совокупность и 
выборкой из нее;

-  оперировать понятиями: частота и 
вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий 
на основе подсчета числа исходов;

-  владеть основными понятиями
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случайный выбор, опыты с р а спределен ны х случайны х
равновозможными величин;
элементарными событиями; -  поним ат ь сут ь закона больш их

-  вычислять вероятности чисел и вы борочного м ет ода
событий на основе подсчета изм ерения вероят ност ей:
числа исходов. -  им ет ь предст авление об  условного

В повседневного ж изни и при вероят ност и и о полной
изучении других предм ет ов: вероят ност и, прим енят ь их в

-  оценивать и сравнивать в реш ен и и  задач ;
простых случаях -  им ет ь предст авление о важ ны х -
вероятности событий в част ны х видах распределен ий  и
реальной жизни; прим енят ь их в реш ен и и  за д а ч ;

-  читать, сопоставлять, -  им ет ь предст авление о -
сравнивать, коррелягрш  случайны х величин, о
интерпретировать в простых лгт ейной регрессгш .
случаях реальные данные, В повседневной ж изни и при изучении -
представленные в виде других предм ет ов:
таблиц, диаграмм, графиков -  вы числят ь или ог{енивать

-  вы бират ь подходящ ие м ет оды  
предст авления и обработ ки  
данных:

-  ум ет ь р еш а т ь неслож ны е задачи  
на прим енение закона больш их  
чисел в согщологии, ст раховании.



здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях

-  иметь представление о 
корреляции случайных 
величин.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

-  вы числять или оценивать 
вероятности собы тий в 
реальной жизни;
выбирать методы подходящ его 
представления и обработки 
данных

Текстовые
задачи

Реш ать неслож ные 
текстовы е задачи разны х 
типов;

-  анализировать условие 
задачи, при 
необходимости строить 
для ее реш ения 
математическую  модель;

-  понимать и использовать 
для реш ения задачи 
информацию , 
представленную  в виде 
текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков,

-  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

-  Реш ать разные задачи 
повы ш енной трудности;

-  анализировать условие задачи, 
выбирать оптимальны й метод 
реш ения задачи, рассматривая 
различны е методы;

-  строить модель реш ения 
задачи, проводить 
доказательны е рассуж дения 
при реш ении задачи;

-  реш ать задачи, требую щ ие 
перебора вариантов, проверки 
условий, вы бора оптимального 
результата;

-  анализировать и 
интерпретировать полученные 
реш ения в контексте условия
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рисунков; условия задачи, выбирать
-  действовать по алгоритму, решения, не противоречащие

содержащемуся в условии контексту;
задачи; переводить при реш ении

-  использовать логические задачи информацию из одной
рассуждения при решении формы в другую, используя при
задачи; необходимости схемы,

-  работать с избыточными таблицы, графики,

условиями, выбирая из диаграммы;

всей информации, 
данные, необходимые для В повседневной ж изни и при

решения задачи; изучении других предметов:

-  осуществлять несложный -  реш ат ь практические задачи

перебор возможных 
решений, выбирая из них

и задачи из других предметов

оптимальное по



-  по критериям,
сформулированным в 
условии;
анализировать и
интерпретировать 
полученные решения в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие 
контексту;

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

-  решать несложные задачи, 
связанные с долевым 
участием во владении 
фирмой, предприятием, 
недвижимостью;

-  решать задачи на простые
проценты (системы
скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных 
процентов в различных 
схемах вкладов, кредитов 
и ипотек;

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



определение полож ения 
на временной оси

(до наш ей эры  и после), 
на движ ение денеж ных 
средств (приход/расход), 
на определение 
глубины /вы соты  и т.п.;

-  использовать понятие 
масш таба для нахож дения 
расстояний и длин на 
картах, планах местности, 
планах помещ ений, 
выкройках, при работе на 
компью тере и т.п.

В повседневной ж изни и при 
изучении других 
предметов:

-  реш ать неслож ные 
практические задачи, 
возникаю щ ие в ситуациях 
повседневной жизни

Геометрия -  О перировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность 
прямых и плоскостей;

-  распознавать основные

-  Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 
пространстве,
параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей;

-  применять для реш ения задач 
геометрические факты, если

-  В ладеть геометрическими 
понятиями при реш ении задач 
и проведении математических 
рассуждений;

-  самостоятельно ф ормулировать 
определения геометрических 
фигур, выдвигать гипотезы  о 
новых свойствах и признаках

-  Иметь представление об 
аксиоматическом методе;

-  владеть понятием  
геометрические места  
точек в пространстве и 
уметь применять их для 
реш ения задач;

-  уметь применять для
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виды многогранников 
(призма, пирамида, 
прямоугольны й 
параллелепипед, куб);

-  изображ ать изучаемые 
фигуры  от руки и с 
применением  простых 
чертеж ны х инструментов;

-  делать (выносные) 
плоские чертеж и из 
рисунков простых 
объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу;

-  извлекать информацию  о 
пространственны х 
геометрических фигурах, 
представленную  на 
чертеж ах и рисунках;

-  применять теорему 
П иф агора при 
вы числении элементов 
стереометрических фигур;

условия применения заданы в 
явной форме;

-  реш ат ь 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 реш ения задач, в  
том числе предполагающих 
несколько шагов решения;

-  описывать взаимное 
располож ение прямых и 
плоскостей в  пространстве;

геометрических фигур и 
обосновы вать или опровергать 
их, обобщ ать или 
конкретизировать результаты  
на новых классах фигур, 
проводить в неслож ных 
случаях классификацию  фигур 
по различны м  основаниям;

-  исследовать чертежи, вклю чая 
комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовы вать информацию , 
представленную  на чертежах;

-  реш ать задачи геометрического 
содержания, в том  числе в 
ситуациях, когда алгоритм 
реш ения не следует явно из 
условия, выполнять 
необходимы е для реш ения 
задачи дополнительны е 
построения, исследовать 
возмож ность применения 
теорем  и формул для реш ения 
задач;

реш ения 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 реш ении задач;

-  иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников;

-  владеть понятиями 
центральное и параллельное 
проектирование и 
применять их при 
построении сечений 
многогранников методом  
проекций;

-  иметь представление о 
развертке многогранника и 
кратчайшем пути на 
поверхности многогранника;

-  находить объемы и 
площ ади поверхностей 
простейш их 
многогранников с 
применением  формул;

-  распознавать основные

-  формулировать свойства и 
признаки фигур;

-  доказывать геометрические 
утверж дения;

-  владеть стандартной 
классификацией

-  уметь ф ормулировать и 
доказы вать геометрические 
утверждения;

-  владеть понятиями 
стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида,

-  иметь представление о 
конических сечениях;

-  иметь представление о 
касающихся сферах и 
комбинации тел вращения и 
уметь применять их при

63



виды тел вращ ения 
(конус, цилиндр, сфера и 
шар);

-  находить объемы и 
площ ади поверхностей 
простейш их
многогранников и тел 
вращ ения с применением  
формул.

В повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов:

-  соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 
факты  с реальны ми 
ж изненны ми объектами и 
ситуациями;

-  использовать свойства 
пространственны х 
геометрических фигур для 
реш ения типовы х задач 
практического 
содержания;

-  соотносить площ ади 
поверхностей тел 
одинаковой формы

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

тетраэдр;
-  иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь 
применять их при реш ении 
задач;

-  уметь строить сечения 
многогранников с 
использованием  различны х 
методов, в том  числе и метода 
следов;

-  иметь представление о 
скрещ иваю щ ихся прямых в 
пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними;

-  применять теорем ы  о 
параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве при 
реш ении задач;

-  уметь применять параллельное 
проектирование для 
изображ ения фигур;

-  уметь применять 
перпендикулярности прямой и 
плоскости при реш ении задач;

решении задач;
-  применять при решении 

задач формулу расстояния 
от точки до плоскости;

-  владеть разными способами 
задания прямой уравнениями 
и уметь применять при 
решении задач;

-  применять при решении 
задач и доказательстве 
теорем векторный метод и 
метод координат;

-  иметь представление об 
аксиомах объема, применять 
формулы объемов 
прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при 
решении задач;

-  применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач;

-  применять интеграл для 
вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, 
вычисления площади

-  соотносить объемы 
сосудов одинаковой 
формы различного 
размера;

-  владеть понятиями 
ортогональное проектирование, 
наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о

-  сферического пояса и объема 
шарового слоя;

-  иметь представление о 
движениях в пространстве:
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оценивать форму 
правильного 
многогранника после 
спилов, срезов и т.п. 
(определять количество 
вершин, ребер и граней 
полученных 
многогранников)

трех перпендикулярах при 
реш ении задач;

-  владеть понятиями расстояние 
между фигурами в 
пространстве, общ ий 
перпендикуляр двух 
скрещ иваю щ ихся прямых и 
уметь применять их при 
реш ении задач;

-  владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью  и уметь 
применять его при реш ении 
задач;

-  владеть понятиями двугранны й 
угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярны е плоскости и 
уметь применять их при 
реш ении задач;

-  владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при 
реш ении задач;

-  владеть понятием 
прямоугольны й 
параллелепипед и применять 
его при реш ении задач;

параллельном переносе, 
симметрии относительно 
плоскости, центральной 
симметрии, повороте 
относительно прямой, 
винтовой симметрии, уметь 
применять их при решении 
задач;

-  иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции;

-  иметь представление о 
трехгранном и 
многогранном угле и 
применять свойства плоских 
углов многогранного угла при 
решении задач;

-  иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь 
применять их при решении 
задач;

-  уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии;

уметь применять формулы
объемов при решении задач

-  владеть понятиями пирамида, 
виды пирамид, элем енты  
правильной пирамиды  и уметь
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Вект оры и 
координат ы в 
прост ранст ве

Оперировать на базовом 
уровне понятием
декартовы координаты в 
пространстве; 
находить координаты 
вершин куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда

Оперироват ъ понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенст во векторов, 
координаты вектора, угол  
меж ду векторами, скалярное 
произведение векторов,
коллинеарные векторы; 
находить расстояние меж ду 
двумя точками, сумму 
векторов и произведение 
вектора на число, угол меж ду 
векторами, скалярное
произведение, раскладывать 
вектор по двум
неколлинеарным векторам; 
задавать плоскость
уравнением в декартовой 
системе координат; 
реш ат ь простейшие задачи 
введением векторного базиса



История Описывать отдельные -  Представлять вклад
математики выдающиеся результаты, выдающихся математиков в

полученные в ходе развитие математики и иных
развития математики как научных областей;
науки; -  понимать роль математики в
знать примеры 
математических открытий 
и их авторов в связи с 
отечественной и 
всемирной историей; 
понимать роль 
математики в развитии 
России

развит ии России



Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднегообщего образования:

Выпускник на углубленном уровне научится:
- кодировать и декодировать тексты  по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерны е коды, допускаю щ ие однозначное декодирование сообщ ений, 
используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечиваю щ его по 
возмож ности меньш ую средню ю  длину сообщ ения при известной частоте символов, и 
кода, допускаю щ его диагностику ошибок;

- строить логические вы раж ения с помощ ью  операций дизъю нкции, 
конъю нкции, отрицания, импликации, эквиваленции; вы полнять эквивалентны е 
преобразования этих выраж ений, используя законы  алгебры логики (в частности, 
свойства дизъю нкции, конъю нкции, правила де М органа, связь им пликации с 
дизъю нкцией);

- строить таблицу истинности заданного логического выраж ения; строить 
логическое выраж ение в дизъю нктивной нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность высказывания, составленного из элем ентарны х 
вы сказы ваний с помощ ью  логических операций, если известна истинность входящ их в 
него элем ентарны х высказываний; исследовать область истинности высказывания, 
содерж ащ его переменные; реш ать логическиеуравнения;

- строить дерево игры  по заданном у алгоритму; строить и обосновывать 
выигрыш ную  стратегию  игры;

- записы вать натуральные числа в системе счисления с данны м  основанием; 
использовать при реш ении задач свойства позиционной записи числа, в частности 
признак делимости числана основание системы счисления;

- записы вать действительны е числа в экспоненциальной форме; применять 
знания о представлении чисел в памяти компью тера;

- описывать графы с помощ ью  матриц смеж ности с указанием  длин ребер 
(весовы х матриц); реш ать алгоритмические задачи, связанны е с анализом  графов, в 
частности задачу построения оптимального пути между верш инами 
ориентированного ациклического графа и определения количества различны х путей 
между верш инами;

- ф ормализовать понятие «алгоритм» с помощ ью  одной из универсальны х 
моделей вы числений (маш ина Тью ринга, маш ина П оста и др.); понимать содерж ание 
тезиса Черча- Тьюринга;

- понимать и использовать основны е понятия, связанны е со сложностью  
вы числений (время работы  и размер используемой памяти при заданны х исходных 
данных; асимптотическая слож ность алгоритма в зависим ости от разм ера исходных 
данны х);определять слож ность изучаемы х в курсе базовы х алгоритмов;

- анализировать предлож енны й алгоритм, например определять, какие 
результаты  возмож ны  при заданном  множ естве исходны х значений и при каких 
исходны х значениях возмож но получение указанны х результатов;

- создавать, анализировать и реализовы вать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанны е с анализом  элем ентарны х функций (в том  числе 
приближ енны х вычислений), записью  чисел в позиционной системе счисления, 
делимостью  целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов
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чисел (в том  числе алгоритм ы  сортировки), анализом  строк, а такж е рекурсивны е 
алгоритмы;

- применять метод сохранения промеж уточны х результатов (метод 
динам ического программирования) для создания полином иальны х (не переборных) 
алгоритмов реш ения различны х задач; примеры: поиск м инимального пути в 
ориентированном  ациклическом  графе, подсчет количества путей;

- создавать собственны е алгоритмы  для реш ения прикладны х задач на основе 
изученны х алгоритмов и методов;прим енять при реш ении задач структуры  данных: 
списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 
операции со структурами данных;

- использовать основны е понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а такж е правила записи этих конструкций и 
структур в вы бранном дляизучения язы ке программирования;

- использовать в программах данны е различны х типов; применять стандартны е и 
собственны е подпрограммы  для обработки символьны х строк; вы полнять обработку 
данных, хранящ ихся в виде массивов различной размерности; вы бирать тип цикла в 
зависим ости от реш аемой подзадачи; составлять циклы с использованием  заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять базовы е операции с текстовы м и и 
двоичны м и файлами; выделять подзадачи, реш ение которых необходимо для реш ения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовы вать реш ения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы  в единую  программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать библиотеки стандартны х подпрограмм;

- применять алгоритмы  поиска и сортировки при реш ении типовы х задач;
- выполнять объектно-ориентированны й анализ задачи: выделять объекты,

описывать на ф ормальном язы ке их свойства и методы; реализовы вать объектно
ориентированны й подход для реш ения задач средней слож ности на вы бранном языке 
программирования;

- выполнять отладку и тестирование программ в вы бранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартны е библиотеки 
язы ка программирования и внеш ние библиотеки программ; создавать 
м ногокомпонентны е программные продукты  в среде программирования;

- инсталлировать и деинсталлировать программны е средства, необходимы е для 
реш ения учебны х задач по вы бранной специализации;

- пользоваться навы ками ф ормализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию  и отчеты  по вы полненны м проектны м работам;

- разрабаты вать и использовать компью терно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперим енты  и статистическую  обработку данны х с помощ ью  компью тера; 
интерпретировать результаты , получаемы е в ходе м оделирования реальны х процессов; 
оценивать числовы е параметры  моделируемы х объектов и процессов;

- понимать основны е принципы  устройства и ф ункционирования современны х 
стационарны х и мобильны х компью теров; выбирать конфигурацию  компью тера в 
соответствии среш аемы ми задачами;

- понимать назначение, а такж е основны е принципы  устройства и работы  
современны х операционны х систем; знать виды и назначение системного программного 
обеспечения;

- владеть принципами организации иерархических ф айловы х систем и именования
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файлов; использовать ш аблоны  для описания группы  файлов;
- использовать на практике общ ие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходны х данных, 
проведение исследования, форм улировка выводов, подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольш ие исследовательские проекты;

- использовать динамические (электронны е) таблицы , в том  числе формулы  с 
использованием  абсолю тной, относительной и смеш анной адресации, выделение 
диапазона таблицы  и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 
и диаграмм;

- владеть основны ми сведениями о табличны х (реляционны х) базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы, в том  числе выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяю щ их определенному условию ; описы вать базы данны х и 
средства доступа к ним; наполнять разработанную  базу данных;

- использовать компью терны е сети для обмена данны ми при реш ении прикладных 
задач;

- организовы вать на базовом  уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети ТСР/1Р и определять маску сети);

- понимать структуру доменны х имен; принципы  1Р-адресации узлов сети;
- представлять общ ие принципы  разработки и ф ункционирования интернет 

прилож ений (сайты, блоги и др.);
- применять на практике принципы  обеспечения инф ормационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надеж ного ф ункционирования средств ИКТ; соблю дать 
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 компью терами и мобильны ми устройствами; 
соблю дать санитарно- гигиенические требования при работе за  персональны м 
компью тером в соответствии с нормами действую щ их 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 u др.);

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окруж ающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 
реш ении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
- приводить примеры различных алгоритмов реш ения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры  

алгоритмически неразрешимых проблем;
- использовать второй язы к 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
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реш ения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебны х и иных целей;
- проводить (в неслож ных случаях) верификацию (проверку надеж ности 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; работ е с базами данных и 
справочными системами с помощью веб-интерфейса.

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

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать на примерах роль и место физики в ф ормировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;

- демонстрировать на примерах взаим освязь между физикой и другими 
естественныминауками;

- устанавливать взаимосвязь естественно-научны х явлений и применять основные 
ф изические модели для их описания и объяснения;

- использовать информацию  физического содерж ания при реш ении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию  из 
различны х источников икритически ее оценивая;

- различать и ум еть использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблю дение, описание, измерение, эксперимент, вы движ ение 
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 
измерительны е приборы с учетом  необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины  и оценивать относительную  
погреш ность по заданны м  формулам;

- проводить исследования зависим остей между физическим и величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризую щ их данную  зависим ость между величинами, и делать вывод с учетом  
погреш ности измерений;

- использовать для описания характера протекания ф изических процессов 
ф изические величины  и демонстрировать взаим освязь между ними;

- использовать для описания характера протекания ф изических процессов 
ф изические законы  с учетом  границ их применимости;

- реш ать качественны е задачи (в том  числе и м еж предметного характера): используя 
модели, физические величины  и законы, вы страивать логически верную  цепочку 
объяснения (доказательства) предлож енного в задаче процесса (явления);

- реш ать расчетны е задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую  модель, находить ф изические величины  и законы, 
необходимы е и достаточны е для ее реш ения, проводить расчеты  и проверять
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полученны й результат;
- учиты вать границы  применения изученны х физических моделей при реш ении 

физическихи меж предметны х задач;
- использовать информацию  и применять знания о принципах работы  и основных 

характеристиках изученны х маш ин, приборов и других технических устройств для 
реш ения практических, учебно-исследовательских и проектны х задач;

- использовать знания о ф изических объектах и процессах в повседневной ж изни 
для обеспечения безопасности при обращ ении с приборами и техническим и 
устройствами, для сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в 
окруж аю щ ей среде, для принятия реш ений 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 теоретическихвыводов и доказательств;

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физическихзакономерностей и законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в реш ении этих проблем;
- реш ат ь практико-ориентированные качественные и расчет ные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величины, в контексте меж предметных 
связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при реш ении физических 
задач, находить адекватную предлож енной 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 другим и естественны ми науками;
- характеризовать системную  связь между основополагаю щ ими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещ ество, 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 такж е 

прогнозирования особенностей протекания ф изических явлений и процессов на основе 
полученны х теоретическихвы водов и доказательств;

- самостоятельно конструировать эксперим ентальны е установки для проверки 
вы двинуты х гипотез, рассчиты вать абсолю тную  и относительную  погреш ности;
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- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- реш ать практико-ориентированны е качественны е и расчетны е ф изические задачи с 

опоройкак на известны е ф изические законы, закономерности и модели, так и на тексты  с 
избы точной информацией;

- объяснять границы  применения изученны х физических м оделей при реш ении 
физическихи меж предметны х задач;

- выдвигать гипотезы  на основе знания основополагаю щ их физических 
закономерностей и законов;

- характеризовать глобальны е проблемы, стоящ ие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в реш ении этих проблем;

- объяснять принципы  работы  и характеристики изученны х маш ин, приборов и 
техническихустройств;

- объяснять условия применения ф изических моделей при реш ении физических 
задач, находить адекватную  предлож енной задаче физическую  модель, разреш ать 
проблему как на основе имею щ ихся знаний, так и при помощ и 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 
физическихэкспериментов информацию, определять ее достоверность;

- понимать и объяснять системную связь меж ду основополагающими
научнымипонятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия;
- реш ат ь экспериментальные, качественные и количественные задачи 

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

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характерфундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

- формулировать и реш ат ь новые задачи, возникающие в ходе
учебноисследовательской 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 результ ат ов эксперимента.

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

образования:

Выпускник на углубленном уровне научится:
- раскры вать на примерах роль хим ии в ф ормировании современной научной 

картины  мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между хим ией и 
другими естественны ми науками;

- иллю стрировать на примерах становление и эволю цию  органической хим ии как 
науки на различны х исторических этапах ее развития;

- устанавливать причинно-следственны е связи между строением  атомов
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хим ическихэлем ентов и периодическим изменением  свойств хим ических элем ентов и их 
соединений в соответствии с полож ением  хим ических элем ентов в периодической 
системе;

- анализировать состав, строение и свойства вещ еств, применяя полож ения 
основны х хим ических теорий: хим ического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова, строения атома, хим ической связи, электролитической диссоциации кислот и 
оснований; устанавливать причинно-следственны е связи между свойствами вещ ества и 
его составом и строением;

- применять правила систематической меж дународной номенклатуры  как средства 
различения и идентификации вещ еств по их составу и строению ;

- составлять молекулярны е и структурны е формулы  неорганических и 
органических вещ еств как носителей информации о строении вещ ества, его свойствах и 
принадлеж ности к определенному классу соединений;

- объяснять природу и способы  образования хим ической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью  определения 
хим ической активностивещ еств;

- характеризовать ф изические свойства неорганических и органических вещ еств и 
устанавливать зависим ость ф изических свойств вещ еств от типа кристаллической 
реш етки;

- характеризовать закономерности в изменении хим ических свойств простых 
вещ еств, водородны х соединений, высш их оксидов и гидроксидов;

- приводить примеры хим ических реакций, раскры ваю щ их характерны е 
химические свойства неорганических и органических вещ еств изученны х классов с 
целью  их идентиф икациии объяснения области применения;

- определять механизм  реакции в зависим ости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возмож ность протекания хим ических реакций на основе типа хим ической 
связи иактивности реагентов;

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

- устанавливать зависим ость скорости хим ической реакции и смещ ения 
хим ического равновесия от различны х факторов с целью  определения оптимальных 
условий протекания хим ических процессов;

- устанавливать генетическую  связь между классами неорганических и 
органических вещ еств для обоснования принципиальной возмож ности получения 
неорганических и органических соединений заданного состава и строения;

- подбирать реагенты, условия и определять продукты  реакций, позволяю щ их 
реализовать лабораторны е и промы ш ленны е способы  получения важнейш их 
неорганических и органических веществ;

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
вещ еств и приводить примеры гидролиза вещ еств в повседневной ж изни человека, 
биологических обменных процессах и промыш ленности;

- приводить примеры  окислительно-восстановительны х реакций в природе, 
производственны х процессах и ж изнедеятельности организмов;

- обосновы вать практическое использование неорганических и органических 
вещ еств и их реакций в промы ш ленности и быту;

- вы полнять хим ический эксперим ент по распознаванию  и получению  
неорганических и органических веществ, относящ ихся к различны м  классам соединений,
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в соответствии с правилами и приемами безопасной работы  с хим ическим и вещ ествами 
и лабораторны м  оборудованием;

- проводить расчеты  на основе хим ических формул и уравнений реакций: 
нахож дение м олекулярной формулы  органического вещ ества по его плотности и 
массовы м долям  элементов, входящ их в его состав, или по продуктам  сгорания; расчеты  
массовой доли (массы ) хим ического соединения в смеси; расчеты  массы  (объема, 
количества вещ ества) продуктов реакции, если одно из вещ еств дано в избытке (имеет 
примеси); расчеты  массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты  теплового эф ф екта реакции; расчеты  объемных 
отнош ений газов при хим ических реакциях; расчеты  массы  (объема, количества 
вещ ества) продукта реакции, если одно из вещ еств дано в виде раствора с определенной 
массовойдолей растворенного вещества;

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 
хим ических процессов и явлений - при реш ении учебно-исследовательских задач по 
изучению  свойств, способов получения и распознавания органических веществ;

- владеть правилами безопасного обращ ения с едкими, горю чими и токсичны ми 
вещ ествами,средствами бы товой химии;

- осущ ествлять поиск хим ической информации по названиям, идентификаторам, 
структурны м формулам  веществ;

- критически оценивать и интерпретировать химическую  информацию , 
содерж ащ ую ся в сообщ ениях средств м ассовой информации, ресурсах И нтернета, 
научно-популярны х статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 
выявления ош ибочны х суж дений и ф ормирования собственной позиции;

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемны х ситуаций и обосновании принимаемы х реш ений на основе 
хим ических знаний;

- представлять пути реш ения глобальны х проблем, стоящ их перед человечеством, и 
перспективны х направлений развития хим ических технологий, в том  числе технологий 
современны х материалов с различной функциональностью , возобновляемы х источников 
сырья, переработки и утилизации промы ш ленны х 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 вхимические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 
соблюдениемправил безопасной работ ы с веществами и лабораторным оборудованием;

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

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных 
квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов 
спектрального анализа веществ;

- характеризовать роль азотосодерж ащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновыхкислот как важ нейших биологически активных веществ;

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 
реакций,леж ащих в основе природных и производственных процессов.
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Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общегообразования:

Выпускник на углубленном уровне научится:
- оценивать роль биологических откры тий и современны х исследований в развитии 

науки ив практической деятельности людей;
- оценивать роль биологии в форм ировании современной научной картины  мира, 

прогнозировать перспективы  развития биологии;
- устанавливать и характеризовать связь основополагаю щ их биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосф ера) с основополагаю щ им и понятиями других 
естественны х наук;

- обосновы вать 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 преобразовы вать необходимую  информацию , 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты , делать выводы на основе 
полученны х результатов;

- выявлять и обосновы вать сущ ественны е особенности разны х уровней организации 
жизни;

- устанавливать связь строения и функций основны х биологических макромолекул, 
их рольв процессах клеточного метаболизма;

- реш ать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДН К и иРНК 
(мРНК), антикодонов тРН К, последовательности ам инокислот 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; реш ать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала (хромосом  и ДН К) в клетках многоклеточны х 
организмов в разны х фазах клеточного цикла;

- выявлять сущ ественны е признаки строения клеток организмов разны х царств 
ж ивой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 
клетки;

- обосновы вать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 
процессы  пластического и энергетического обменов, происходящ их в клетках живых 
организмов;

- определять количество хром осом  в клетках растений основны х отделов на разных 
этапах ж изненного цикла;

- реш ать генетические задачи на дигибридное скрещ ивание, сцепленное (в том  
числе сцепленное с полом) наследование, анализирую щ ее скрещ ивание, применяя 
законы  наследственности и закономерности сцепленного наследования;

- раскры вать причины  наследственны х заболеваний, аргументировать 
необходимость м ерпредупреж дения таких заболеваний;

- сравнивать разны е способы  разм нож ения организмов;
- характеризовать основны е этапы  онтогенеза организмов;
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- выявлять причины  и сущ ественны е признаки модиф икационной и 
мутационной изменчивости; обосновы вать роль изменчивости в естественном и

искусственном отборе;
- обосновы вать значение разны х методов селекции в создании сортов растений, 

породж ивотны х и ш таммов микроорганизмов;
- обосновы вать причины  изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию  эволю ции;
- характеризовать популяцию  как единицу эволю ции, вид как систематическую  

категорию  икак результат эволю ции;
- устанавливать связь структуры  и свойств экосистемы;
- составлять схемы переноса вещ еств и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозироватьих изменения в зависим ости от изменения факторов среды;
- аргументировать собственную  позицию  по отнош ению  к экологическим  

проблемам иповедению  в природной среде;
- обосновы вать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;
- оценивать практическое и этическое значение современны х исследований в 

биологии,медицине, экологии, биотехнологии; обосновы вать собственную  оценку;
- выявлять в тексте биологического содерж ания проблему и аргументированно ее 

объяснять;
- представлять биологическую  информацию  в виде текста, таблицы , схемы, 

графика, диаграммы  и делать выводы на основании представленны х данных; 
преобразовы вать 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 учет ом этических 
норм и экологических требований;

- выделять существенные особенности ж изненных циклов представителей разны х  
отделоврастений и типов животных; изображ ать циклы развит ия в виде схем;

- анализировать и использовать в реш ении учебных и исследовательских задач 
информациюо 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  
сниж ения антропогенноговоздействия на экосистемы;

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной ж изни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой леж ит биология как учебный предмет.
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Естествознание
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднегообщего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 
цивилизации; вы делять персональны й вклад великих учены х в современное состояние 
естественны х наук;

- грамотно применять естественно-научную  терм инологию  при описании явлений 
окруж аю щ его мира;

- обоснованно применять приборы  для измерения и наблю дения, используя 
описание или предлож енны й алгоритм  эксперим ента с целью получения знаний об 
объекте изучения;

- выявлять характер явлений в окруж аю щ ей среде, понимать смысл наблю даемы х 
процессов, основы ваясь на естественно-научном знании; использовать для описания 
характера протекания процессов ф изические величины  и демонстрировать взаимосвязь 
между ними;

- осущ ествлять моделирование протекания наблю даемы х процессов с учетом  
границ применимости используемы х моделей;

- критически оценивать, интерпретировать и обсуж дать информацию , 
содерж ащ ую ся в сообщ ениях СМ И, ресурсах И нтернета, научно-популярны х статьях с 
точки зрения естественно- научной корректности; делать вы воды  на основе 
литературны х данных;

- принимать аргументированны е реш ения в отнош ении применения разнообразны х 
технологий в профессиональной деятельности и в быту;

- извлекать из описания маш ин, приборов и технических устройств необходимые 
характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, полож енны е в 
основу работы  приборов;

- организовы вать свою деятельность с учетом  принципов устойчивого развития 
системы

«природа-общ ество-человек» (основы ваясь на знаниях о процессах переноса и 
трансф орм ации вещ еств и энергий в экосистеме, развитии и ф ункционировании 
биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 
свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбереж ения и 
безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 
разнообразие);

- обосновы вать практическое использование вещ еств и их реакций в 
промы ш ленности и в быту; объяснять роль определенны х классов вещ еств в загрязнении 
окруж аю щ ей среды;

- действовать в рам ках правил техники безопасности и в соответствии с 
инструкциями по применению  лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, слож ны х механизмов, понимая естественно-научны е основы 
создания предписаний;

- формировать собственную  стратегию  здоровьесберегаю щ его (равновесного) 
питания с учетом  биологической целесообразности, роли вещ еств в питании и 
ж изнедеятельности ж ивых организмов;

- объяснять механизм  влияния на ж ивы е организмы  электром агнитны х волн и 
радиоактивного излучения, а такж е действия алкоголя, никотина, наркотических,
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мутагенных, тератогенны х вещ еств на здоровье организм а и зароды ш евое развитие;
- выбирать стратегию  поведения в бытовых и чрезвы чайны х ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм  человека физических, хим ических и 
биологических факторов;

- осознанно действовать в ситуации вы бора продукта или услуги, применяя 
естественно- научные компетенции.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 
представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 
делать выводы на основе полученных и литературных данных; осуществлять 
самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 
включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвиж ение гипотезы и 
путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 
результатов с учет ом погрешности измерения, формулирование выводов и 
представление готового информационного продукта;

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 
решения,основываясь на естественно-научных знаниях;

- находить взаимосвязи меж ду структурой и функцией, причиной и следствием, 
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
реш ений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь меж ду 
областями естественных наук.

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

уровнесреднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- определять влияние оздоровительны х систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональны х заболеваний и вредных 
привычек;

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;

- знать правила и способы планирования системы индивидуальны х занятий 
физическими упраж нениям и общ ей, проф ессионально-прикладной и 
оздоровительнокорригирую щ ей направленности;

- характеризовать индивидуальны е особенности физического и психического развития;
- характеризовать основны е формы организации занятий физической культурой, 

определятьих целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и вы полнять индивидуально ориентированны е 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упраж нений традиционны х и современны х 

оздоровительны х систем ф изического воспитания;
- вы полнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применятьих в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассаж а и релаксации;
- практически использовать приемы защ иты  и самообороны;
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- составлять и проводить комплексы  физических упраж нений различной 
направленности;

- определять уровни индивидуального физического развития и развития 
физическихкачеств;

- проводить м ероприятия по профилактике травм атизм а во время занятий 
физическимиупраж нениями;

- владеть техникой вы полнения тестовы х испы таний В сероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

дляпроведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреж дения
профессионального образования;

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развит ия и физических 
качеств по результатам мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта;

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

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

общегообразования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 
связей в системе «человек-общ ество-природа» и достиж ения устойчивого развития 
общ ества и природы;

- определять разумны е потребности человека при использовании продуктов и 
товаров отдельны ми лю дьми, сообщ ествами;

- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 
природной среды;

- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 
сертификаты  с целью  получения информации для обеспечения безопасности 
ж изнедеятельности, энерго- и ресурсосбереж ения;

- анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;
- использовать местные, региональны е и государственны е экологические 

нормативны е акты и законы  для реализации своих граж данских прав и выполнения 
обязанностей в интересах сохранения окруж аю щ ей среды, здоровья и безопасности 
жизни;

- понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 
последствия физического, хим ического и биологического загрязнения окруж аю щ ей 
среды;
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- анализировать различны е ситуации с точки зрения наступления случая 
экологического правонаруш ения;

- оценивать опасность отходов для окруж аю щ ей среды  и предлагать способы 
сокращ ения иутилизации отходов в конкретны х ситуациях;

- извлекать и анализировать информацию  с сайтов геоинф ормационны х систем и 
компью терны х программ экологического м ониторинга для характеристики 
экологической обстановки конкретной территории;

- выявлять причины, приводящ ие к возникновению  локальных, региональны х и 
глобальны хэкологических проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельностичеловека в разны х сферах деятельности;
- прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретнойэкологической ситуации;
- моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовыхобъектов;
- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;

- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью  
окруж ающей среды,здоровьем и экологическим просвещением людей.

- Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего 
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности

- К ом м ентировать назначение основны х нормативны х правовых актов, 
определяю щ их правила и безопасность дорож ного движения;

- использовать основные нормативны е правовы е акты в области безопасности 
дорож ного движ ения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;

- оперировать основны ми понятиями в области безопасности дорож ного движения;
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесны м  транспортны м  средством;
- действовать согласно указанию  на дорож ны х знаках;
- пользоваться официальны ми источниками для получения информации в области 

безопасности дорож ного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассаж ира или водителя транспортного средства в различны х дорож ны х ситуациях для 
сохранения ж изни и здоровья (своих и окруж аю щ их людей);

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
ж изнедеятельности и в опасны х и чрезвы чайны х ситуациях на дороге (в части, 
касаю щ ейся пеш еходов, пассаж иров и водителей транспортны х средств);

- комментировать назначение нормативны х правовых актов в области охраны 
окружаю щ ейсреды;

- использовать основные нормативны е правовы е акты  в области охраны 
окруж аю щ ей среды для изучения и реализации своих прав и определения
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ответственности;
- оперировать основны ми понятиями в области охраны  окруж аю щ ей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятны е территории в районе проживания;
- описы вать ф акторы  экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защ иты  необходимо использовать в 

зависим ости от пораж аю щ его ф актора при ухудш ении экологической обстановки;
- опознавать организации, отвечаю щ ие за  защ иту прав потребителей и

благополучие человека, природопользование и охрану окруж аю щ ей среды, для 
обращ ения в случае необходимости;

- опознавать, для чего применяю тся и использую тся экологические знаки;
- пользоваться официальны ми источниками для получения информации об

экологической безопасности и охране окруж аю щ ей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны  окруж аю щ ей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной

ж изнедеятельности и при ухудш ении экологической обстановки;
- распознавать явны е и скры ты е опасности в современны х молодеж ны х хобби;
- соблю дать правила безопасности в увлечениях, не противоречащ их законодательству 

РФ;
- использовать нормативны е правовы е акты для определения

ответственности за  противоправны е действия и асоциальное
поведение во время занятий хобби;

- пользоваться официальными источниками для получения информ ации о 
реком ендациях по обеспечению  безопасности во время современны х м олодеж ны ми 
хобби;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 
занятийсоврем енны м и м олодеж ны ми хобби;

- применять правила и рекомендации для составления модели личного
безопасногоповедения во время занятий современны ми м олодеж ны ми хобби;

- распознавать опасности, возникаю щ ие в различны х ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению  на знаках безопасности и в соответствии с 
сигнальной разметкой;

- использовать нормативны е правовы е акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;

- пользоваться официальны ми источниками для получения информации о правилах 
и реком ендациях по обеспечению  безопасности на транспорте;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной

ж изнедеятельности и вопасны х и чрезвы чайны х ситуациях на транспорте.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- К ом м ентировать назначение основны х нормативны х правовых актов в области 

защ иты  населения и территорий от опасны х и чрезвы чайны х ситуаций;
- использовать основны е нормативны е правовы е акты  в области защ иты  населения 

и территорий от опасны х и чрезвы чайны х ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; оперировать основны ми понятиями в области 
защ иты  населения итерриторий от опасны х и чрезвы чайны х ситуаций;

- раскры вать составляю щ ие государственной системы, направленной на защ иту
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населения от опасных и чрезвы чайны х ситуаций;
- приводить примеры основны х направлений деятельности государственны х служб 

по защ ите населения и территорий от опасны х и чрезвы чайны х ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещ ение, защ ита, эвакуация, аварийно-спасательны е работы, обучение 
населения;

- приводить примеры  потенциальны х опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерны х для региона проживания, и опасностей и 
чрезвы чайны х ситуаций, возникаю щ их при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

- объяснять причины  их возникновения, характеристики, пораж аю щ ие факторы, 
особенности и последствия;

- использовать средства индивидуальной, коллективной защ иты  и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля;

- действовать согласно обозначению  на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вызывать в случае необходимости служ бы экстренной помощ и;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвы чайны х ситуациях мирного и военного времени;
- пользоваться официальны ми источниками для получения информации о защ ите 

населенияот опасных и чрезвы чайны х ситуаций в мирное и военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвы чайны х ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации

- Х арактеризовать особенности экстремизма, терроризм а и наркотизма в 
РоссийскойФ едерации;

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризм а и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму инаркотизму в Российской Ф едерации;
- раскры вать предназначение общ егосударственной системы противодействия 

экстрем изму,терроризм у и наркотизму;

- объяснять основны е принципы  и направления противодействия
экстремистской,террористической деятельности и наркотизму;

- комментировать назначение основны х нормативны х правовых актов,
составляю щ их правовую  основу противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Ф едерации;

- описывать органы  исполнительной власти, осущ ествляю щ ие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Ф едерации;

- пользоваться официальны ми сайтами и изданиями органов исполнительной 
власти, осущ ествляю щ их противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
РоссийскойФ едерации, для обеспечения личной безопасности;

- использовать основны е нормативные правовы е акты  в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Ф едерации для изучения и 
реализации своихправ, определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую  и террористическую  
деятельность;

- распознавать симптомы  употребления наркотических средств;
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- описывать способы противодействия вовлечению  в экстремистскую  и 
террористическую  деятельность, распространению  и употреблению  наркотических 
средств;

- использовать официальны е сайты  ФСБ России, М инистерства ю стиции 
Российской Ф едерации для ознакомления с перечнем  организаций, запрещ енны х в 
Российской Ф едерации в связи с экстрем истской 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 соверш ения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
- К ом м ентировать назначение основны х нормативны х правовы х актов в области 

здоровогообраза жизни;
- использовать основны е нормативны е правовы е акты  в области здорового образа 

ж изни дляизучения и реализации своих прав;
- оперировать основны ми понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать ф акторы  здорового образа жизни;
- объяснять преимущ ества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общ ества и 

государства;
- описывать основны е ф акторы  и привычки, пагубно влияю щ ие на здоровье человека;
- раскры вать сущ ность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, полож ительно и отрицательно влияю щ ие на 

репродуктивноездоровье;
- пользоваться официальны ми источниками для получения информации о 

здоровье,здоровом  образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- К ом м ентировать назначение основны х нормативны х правовы х актов в области 

оказанияпервой помощи;
- использовать основны е нормативны е правовые акты в области оказания первой 

пом ощ идля изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
- оперировать основны ми понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую  помощ ь от м едицинской помощ и;

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощ ь, и определять 
м ероприятия по ее оказанию ;оказы вать первую  помощ ь при неотлож ных 
состояниях;

- вызывать в случае необходимости служ бы экстренной помощ и;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавш их различны ми 

способами с использованием  подручны х средств и средств промы ш ленного
изготовления;

- действовать согласно указанию  на знаках безопасности медицинского и 
санитарногоназначения;

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощ и 
пострадавш ему;

- комментировать назначение основны х нормативны х правовы х актов в сфере 
санитарно- эпидем иологическом  благополучия населения;
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- использовать основны е нормативны е правовы е акты в сфере санитарно
эпидем иологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;

- оперировать понятием  «инф екционны е болезни» для определения отличия 
инфекционны х заболеваний от неинф екционны х заболеваний и особо опасных 
инфекционны х заболеваний;

- классифицировать основны е инфекционны е болезни;
- определять меры, направленны е на предупреж дение возникновения и 

распространенияинф екционны х заболеваний;
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновенияэпидем иологического или бактериологического очага.

Основы обороны государства
- К ом м ентировать назначение основны х нормативны х правовых актов в области 

обороныгосударства;
- характеризовать состояние и тенденции развития современного м ира и России;
- описывать национальны е интересы  РФ  и стратегические национальны е приоритеты;
- приводить примеры  факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказы ваю щ их негативное влияние на национальны е интересы
России;

- приводить примеры основны х внеш них и внутренних опасностей;
- раскры вать основны е задачи и приоритеты  меж дународного сотрудничества РФ  в 

рам кахреализации национальны х интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;
- оперировать основны ми понятиями в области обороны  государства;
- раскры вать основы и организацию  обороны  РФ;
- раскры вать предназначение и использование ВС РФ  в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ  в современны х условиях;
- описывать предназначение и задачи В ооруж енны х Сил РФ , других войск, 

воинскихф ормирований 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
- К ом м ентировать назначение основны х нормативны х правовы х актов в области 

воинскойобязанности граждан и военной службы;

- использовать нормативны е правовы е акты  для изучения и реализации своих прав 
иобязанностей до призыва, во время призыва, во время прохож дения военной службы, 
во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- оперировать основны ми понятиями в области воинской обязанности граж дан и 
военнойслужбы ;

- раскры вать сущ ность военной служ бы и составляю щ ие воинской обязанности 
гражданинаРФ ;
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- характеризовать обязательную  и добровольную  подготовку к военной службе;
- раскры вать организацию  воинского учета;
- комментировать назначение О бщ евоинских уставов ВС РФ;
- использовать О бщ евоинские уставы  ВС  РФ  при подготовке к прохож дению  

военнойслуж бы  по призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохож дения служ бы  по призыву, контракту и 

альтернативнойграж данской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую  должность, присвоения и лиш ения 

воинскогозвания;
- различать военную  форму одежды и знаки различия военнослуж ащ их ВС  РФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскры вать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребы вания в запасе;
- раскры вать предназначение м обилизационного резерва;
- объяснять порядок заклю чения контракта и сроки пребы вания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
- К ом м ентировать назначение Строевого устава ВС  РФ;
- использовать С троевой устав ВС РФ  при обучении элем ентам  строевой подготовки;
- оперировать основны ми понятиями Строевого устава ВС  РФ;
- выполнять строевые приемы  и движ ение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оруж ия на месте и в движении, выход из 

строя ивозвращ ение 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 помощ ью  голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общ ее устройство автомата Калаш никова;
- выполнять неполную  разборку и сборку автомата К алаш никова для чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляю щ ие патрона;
- снаряж ать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращ ении с автоматом  К алаш никова и 

патронами вповседневной ж изнедеятельности и при проведении стрельб;
- описывать явление вы стрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного иубойного действия пули при пораж ении противника;
- объяснять влияние отдачи оруж ия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную  точку прицеливания для стрельбы по неподвиж ны м 

целям;
- объяснять ош ибки прицеливания по результатам  стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательны е и оборонительны е гранаты;
- описывать устройство ручны х осколочны х гранат;

- выполнять приемы и правила снаряж ения и метания ручны х гранат; вы полнять меры 
безопасности при обращ ении с гранатами;

- объяснять предназначение современного общ евойскового боя;
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- характеризовать современны й общ евойсковой бой;
- описывать элем енты  инж енерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
- объяснять, в каких случаях использую тся перебеж ки и переползания;
- выполнять перебеж ки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
- определять стороны  горизонта по компасу, солнцу и часам, по П олярной звезде и 

признакам местны х предметов;
- передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общ евойскового защ итного ком плекта (О ЗК) и 
легкого защ итного костю ма (Л-1);

- применять средства индивидуальной защ иты;
- действовать по сигналам  оповещ ения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ )средств индивидуальной защ иты  от оружия массового поражения;
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
- раскры вать особенности оказания первой помощ и в бою;
- выполнять приемы  по выносу ранены х с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
- Раскры вать сущ ность военно-проф ессиональной деятельности;
- объяснять порядок подготовки граж дан по военно-учетны м специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осущ ествлять осознанное 

самоопределение по отнош ению  к военно-проф ессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различны х учебны х и 

военно- учебны х заведениях;
- использовать официальны е сайты  для ознакомления с правилами приема в высш ие 

военно- учебны е заведения ВС РФ  и учреж дения высш его образования М В Д  России, 
Ф СБ России, М ЧС России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 
безопасностью ивлияет на нее.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные прилож ения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной  
безопасности.

Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения имодернизации В С  РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооруж ения и военной техники 

в войнахи конфликтах различных исторических периодов, прослеж ивать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флаж ков и
фонаря;

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
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- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова;описывать работ у частей и механизмов автомата Калашникова при 
стрельбе;

- выполнять норматив снаряж ения магазина автомата Калашникова патронами;
- описывать работ у частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респират ора и 

общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК).

Военно-профессиональная деятельность
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения В С  РФ  и учреж дения высшего образования М В Д  России, ФСБ России, М Ч С  
России;

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения В С  РФ  и учреж дения высшего образования М В Д  России, ФСБ России, М Ч С  
России.

Астрономия
"Астрономия" (базовы й уровень) - требования к предметны м результатам  освоения 
учебного предмета долж ны  отражать:

1) сф ормированность представлений о строении С олнечной системы, эволю ции 
звезд и Вселенной, пространственно-временны х м асш табах Вселенной;

2) понимание сущ ности наблю даемы х во В селенной явлений;
3) владение основополагаю щ им и астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терм инологией и 
символикой;

4) сф ормированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейш ем  научно-техническом  развитии;

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии м еж дународного сотрудничества в этой области.

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

выпускник должен: знать/понимать:
•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная система, Галактика, вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланетаО, спектральная 
классиф икация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Больш ой Взрыв, черная дыра;

•  смысл ф изических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина;

•  смысл физического закона Хаббла; основны е этапы  освоения космического
пространства;

•  гипотезы  происхож дения С олнечной системы;
•  основны е характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;

•  разм еры  галактики, полож ение и период обращ ения С олнца относительно 
центра Галактики;
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уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различны х диапазонов электром агнитны х излучений 
для получения информации об объектах Вселенной. П олучения астрономической 
информации с помощ ью  космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю;

- описы вать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 
и лунны х затмений, фазы луны, суточные движ ения светил, причины  возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь ф изико
хим ических характеристик звезд с использованием  диаграм м ы  «цвет-светимость», 
физические причины, определяю щ ие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхож дение хим ических элементов, красное смещ ение с помощ ью  эф ф екта Доплера;

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элем енты  и свойства планет С олнечной системы, методы определения расстояний и 
линейны х размеров, небесны х тел. возмож ны е пути эволю ции звезд различной массы;

-находить на небе основны е созвездия С еверного полуш ария, в том  числе: 
Больш ая М едведица, М алая М едведица, Волопас, Лебедь, Кассиопею , Орион, самые 
яркие звезды, в том  числе: П олярная Звезда, А рктур, Вега, Капелла, Сириус, 
Бетельгейзе;

-использовать компью терны е прилож ения для определения полож ения 
Солнца, Луны, и звезд на лю бую  дату и время суток для данного населенного пункта;

-использовать приобретенны е знания и ум ения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

-понимания взаимосвязи астрономии с другим и науками, в основе которых 
леж атзнания по астрономии, отделения ее от лженаук;

-оценивания информации, содерж ащ ейся в сообщ ениях СМ И, И нтернете, 
научно-популярны х статьях.

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной
программысреднего общего образования

Система оценки достиж ения планируемы х результатов (далее - система оценки) 
является инструментом  реализации требований Ф ГО С СОО к результатам  освоения 
основной образовательной программы  среднего общ его образования и направлена на 
обеспечение его качества.

Система оценки достиж ения планируемы х результатов освоения основной 
образовательной программы:

1) закрепляет основны е направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описы вает объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры  и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы  применения системы оценки;

2) ориентирует образовательную  деятельность на реализацию  требований к 
результатам  освоения основной образовательной программы;

3) обеспечивает ком плексны й подход к оценке результатов освоения основной 
образо- вательной программы, позволяю щ ий вести оценку предметных, м етапредметны х 
и личностны х результатов;

4) обеспечивает оценку динам ики индивидуальны х достиж ений обучаю щ ихся в
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процессе освоения основной общ еобразовательной программы;
5) предусматривает использование разнообразны х методов и форм, взаимно 

дополняю щ их друг друга (таких как стандартизированны е письменные и устны е работы, 
проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблю дения, испы тания (тесты) и иное);

6) позволяет использовать результаты  итоговой оценки выпускников, 
характеризую щ ие уровень достиж ения планируемы х результатов освоения основной 
образовательной программы, при оценке деятельности организации, осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельность, педагогических работников.

Система оценки достиж ения планируемы х результатов освоения основной 
образовательной программы вклю чает описание:

1) организации и форм представления и учета результатов 
промеж уточной атте- стации обучаю щ ихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;

2) организации, содерж ания и критериев оценки результатов по учебны м 
предме-там, вы носимы м на государственную  итоговую  аттестацию ;

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета 
результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучаю щ ихся.

Основным объектом системы  оценки достиж ения планируемы х результатов 
освоения обучаю щ имися основной образовательной программы являю тся требования 
Ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов.

Система оценки образовательны х результатов является необходимы м условием  
реализации системы требований образовательны х стандартов и призвана 
способствовать обеспечению  преемственности на всех уровнях образования.

Основные функции системы оценки:
- ориентация образовательного процесса на достиж ение планируемы х 

результатовосвоения основной образовательной программы  Ш колы;
- обеспечение эф ф ективной обратной связи между субъектами 

образовательны х отно- ш ений, позволяю щ ей осущ ествлять управление 
образовательны м  процессом.

Принципы системы оценивания:
- объективность;
- открытость;
- доступность.

Система оценки достиж ения планируемы х результатов освоения
основной образовательной программы вклю чает в себя следую щ ие

направления:
- текущ ий контроль;
- промеж уточны й контроль;
- итоговы й контроль и итоговая оценка;
- оценка результатов деятельности.

Система оценки образовательны х результатов обучаю щ ихся вводится с целью 
обеспечения оценки динам ики индивидуальны х достиж ений обучаю щ ихся в процессе 
освоения основны х образовательны х программ.

Система оценки образовательны х результатов обеспечивает комплексны й 
подход к оценке освоения основны х образовательны х программ, позволяет вести
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оценку предметных, метапредметны х и личностны х результатов обучаю щ ихся:

О бъект оценки П редмет оценки П роцедуры  оценки
П редметны е

результаты

С формированность 
учебны х действий с 
предметным 
содерж анием

С пособность к реш ению  
учебно-познавательны х и 
учебно-практических 
задач с использованием 
способов, действий, 
средств, содерж ания 
предметов

- внутренняя 
накопительная оценка;
- итоговая внеш няя или 
внутренняя оценка

М етапредм етны  е 
результаты

С формированность 
регулятивны х, 
коммуникативны х и 
познавательны х У У Д

- уровень
сф ормированности 
конкретны х видов 
действий;
- уровень присвоения 
универсального учебного 
действия

- внутренняя накопитель
ная оценка («П ортфолио»);
- итоговая оценка (защ ита 
индивидуального проекта)

Л ичностны е
результаты

С формированность

личностны х У У Д
(самоопределение,
смыслообразование,
м орально-этическая

ориентация)

Э ф фективность 

деятельности системы 
образования, 
образовательной 
организации

Внеш ние 

мониторинговы е 
исследования с 
использованием  
неперсонифицированных 
потоков информации

1.3.1.Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Оценочные процедуры
Промежуточная аттестация представляет собой результаты  

внутриш кольного м ониторинга индивидуальны х образовательны х достиж ений 
обучаю щ ихся. О на вклю чает в себя:

- оценку уровня сф ормированности предметных, метапредметны х и
личностны хрезультатов образования;

- оценку динамики форм ирования предметных, метапредметны х и
личностны хрезультатов образования.

Система внутриш кольного м ониторинга индивидуальны х образовательны х 
достиж енийобучаю щ ихся вклю чает в себя:

- стартовую  диагностику;
- текущ ую  диагностику предметной и метапредметной обученности;
- оценку уровня сф ормированности личностны х результатов образования;
- итоговую  оценку предметной обученности;
- итоговую  оценку метапредметной обученности.

В нутриш кольны й м ониторинг образовательны х достиж ений ведётся каждым 
учителем - предметником, педагогом-психологом  и ф иксируется с помощ ью  классных 
ж урналов,портфолио, на бумаж ны х и электронны х носителях.

Оценка личностных результатов
О ценка личностных результатов представляет собой оценку достиж ения
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обучаю щ имися в ходе их личностного развития планируемы х результатов. 
Ф ормирование личностны х результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, вклю чая внеурочную  деятельность, 
реализуемую  семьёй и школой.

О сновны м объектом  оценки личностны х результатов служит 
сф ормированность универсальны х учебны х действий, вклю чаемы х в следую щ ие 
блоки:

1) сф ормированность основ граж данской идентичности личности;
2) способность к самообразованию  и самореализации на основе 

учебнопознавательной мотивации, способность к управлению  собственной 
образовательной деятельностью  на основеиндивидуального учебного плана;

3) сф ормированность социальны х компетенций, вклю чая ценностно смысловые 
уста- новки и моральны е нормы, опыт социальны х и меж личностны х отнош ений, 
правосознание;

4) способность к самоидентиф икации посредством  личностно и общ ественно 
значимой деятельности, социальное и граж данское становление.

В соответствии с требованиями стандартов достиж ение личностны х 
результатов не выносится на итоговую  оценку обучаю щ ихся, а является предметом 
оценки эф ф ективности образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательны х систем разного уровня. П оэтому их оценка осущ ествляется в ходе 
внеш них неперсониф ицированны х мониторинговы х исследований на основе 
централизованно

разработанного инструментария. К  их проведению  привлекаю тся специалисты , не 
работаю щ ие в школе, но обладаю щ ие необходимой компетентностью  в сфере 
психологической диагностики развития личности. Результаты  мониторинговы х 
исследований являю тся основанием  для принятия различны х управленческих реш ений.

В текущ ей образовательной деятельности возм ож на ограниченная 
оценка

сф ормированности отдельны х личностны х результатов, проявляю щ ихся в:
1) соблю дении норм и правил поведения, приняты х в образовательной 

организации;
2) участии в общ ественной ж изни образовательной организации и

ближ айш его социального окружения, общ ественно-полезной деятельности;
3) прилеж ании и ответственности за  результаты  обучения;
4) готовности и способности делать осознанны й выбор своей

образовательной траектории, в том  числе выбор направления профильного 
образования, проектирование ин- дивидуального учебного плана;

5) ценностно-смы словы х установках обучаю щ ихся, формируемы х
средствами различны х предметов в рамках системы  общ его образования.

Д анны е о достиж ении этих результатов могут являться составляю щ им и системы 
внутреннего мониторинга образовательны х достиж ений обучаю щ ихся, однако лю бое их 
использование (в том  числе в целях аккредитации образовательного учреж дения) 
возмож но только в соответствии с Ф едеральным законом  от 17.07.2006 № 152-Ф З «О 
персональны х данных». В текущ ем  образовательном процессе в соответствии с 
требованиями стандартов оценка этих достиж ений долж на проводиться в форме, не 
представляю щ ей угрозы  личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу обучаю щ егося, и мож ет использоваться исклю чительно в целях оптимизации
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личностного развития обучаю щ ихся.
В оценке личностны х результатов образования использую тся методы 

педагогическойдиагностики, анкетирование, наблю дение. Так
м етодика социализированности личности позволяет

отследить уровень развития основны х социальны х и психологических ценностей 
обучаю щ ихся: трудовых, нравственных, эстетических, политических, правовых,
экологических,сем ейно-бы товы х и др. П ортф олио индивидуальны х

образовательных достиж ений обучаю щ ихся в разделе краткосрочны х и 
долгосрочны х планов «Д орож ная карта» отраж ает личностны е компетенции 
обучаю щ ихся, учит реалистично ставить цели, планировать мероприятия по их 
достиж ению , самостоятельно давать оценку полученны м  результатам. П ри этом  
классны й руководитель и родители являю тся для ребенка добры м  советчиком, 
понимаю щ им собеседником, другом, что укрепляет семейные ценности, развивает 
коммуникативны е навыки, укрепляет ученика в осознании индивидуальности и веры  в 
свои силы.

Н акопительная часть портфолио: показательное портфолио (портфолио
достиж ений) и рабочее портфолио (портф олио процесса и развития) ф ормирует у 
обучаю щ егося чувство собственного достоинства и признания своих достиж ений. У чет 
содерж имого накопительной части портфолио ф ормирует накопительны й рейтинговы й 
балл обучаю щ егося, что способствует повыш ению  уровня мотивации его к различны м 
областям образовательной деятельности. Д ва раза в год обучаю щ иеся совместно с 
родителями (по желанию  ш кольника) объективно оцениваю т и корректирую т 
«Дорож ную  карту». К лассны й руководитель отслеж ивает наличие проблем в сфере 
целеполагания и эффективной динамики достиж ений запланированны х результатов. 
И тогом  этого является ф ормирование групп для проведения личностны х тренинговы х 
занятий, направленны х на ф ормирование у обучаю щ ихся объективной самооценки, и 
ликвидацию  проблем в области реалистичного целеполагания. П оказателем
эф ф ективности психолого-педагогического сопровож дения является доля обучаю щ ихся, 
реализовавш их на 80%  и более свою дорож ную  картупо отнош ению  к общ ему количеству 
ш кольников. М ониторинг проводится два раза в год, результатом  является 
управленческое реш ение об эф ф ективности разработанной системы психолого
педагогического сопровож дения ребенка и целесообразности ее дальнейш его 
использования иликорректировки.

Оценка метапредметных результатов
Ф ормирование метапредметны х результатов обеспечивается за  счёт 

основных

компонентов образовательной деятельности - учебны х предметов.
О сновны м объектом оценки метапредметны х результатов является:
• способность и готовность к освоению  систематических знаний, их 

сам остоятельномупополнению , переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к реш ению  личностно и социально значимы х проблем и 

воплощ ению найденны х реш ений в практику;
• способность и готовность к использованию  И КТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
О ценка достиж ения метапредметны х результатов проводится в ходе различны х
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процедур. О сновной процедурой итоговой оценки достиж ения м етапредметны х 
результатов является защ ита итогового индивидуального проекта. Д ополнительны м  
источником данных о достиж ении отдельных метапредметны х результатов служ ат 
результаты  вы полнения проверочны х работ по всем предметам.

О ценка достиж ения метапредметны х результатов ведётся такж е в рам ках системы 
промеж уточной аттестации. Д ля оценки динам ики формирования и уровня 
сф ормированности метапредметны х результатов в системе внутриш кольного 
мониторинга образовательны х достиж ений все вы ш еперечисленны е данные 
(способность к сотрудничеству и коммуникации, реш ению  проблем и др.) фиксирую тся 
и анализирую тся в соответствии с разработанными:

а) программой формирования планируемы х результатов освоения 
меж дисциплинарны хпрограмм;

б) системой промеж уточной аттестации (внутриш кольны м  мониторингом  
образовательны х достиж ений) обучаю щ ихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не вы носимы м на государственную  
(итоговую ) аттестацию  обучаю щ ихся;

г) инструментарием  для оценки достиж ения планируемы х результатов в рамках 
текущ его и тем атического контроля, промеж уточной аттестации (внутриш кольного 
мониторинга образовательны х достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
вы носимы м на государственную  итоговую  аттестацию .

П ри этом  обязательны ми составляю щ ими системы  внутриш кольного 
мониторингаобразовательны х достиж ений являю тся материалы:

• стартовой диагностики;
• текущ его вы полнения учебны х исследований и учебны х проектов;

• промеж уточны х и итоговы х комплексны х работ на м еж предметной основе,
направ ленны х на оценку сф ормированности познавательных, регулятивны х и 
ком м уникативны хдействий при реш ении учебно-познавательны х и учебно-практических 
задач, основанны х наработе с текстом;

• текущ его вы полнения вы борочны х учебно-практических и учебно
познавательны х заданий на оценку способности и готовности обучаю щ ихся к освоению  
систематических знаний,их самостоятельному пополнению , переносу и интеграции;

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к реш ению  личностно и 
социально значимы х проблем и воплощ ению  реш ений в практику;

• способности и готовности к использованию  И КТ в целях обучения и развития;
• способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защ иты  итогового индивидуального проекта.

1.3.2.Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 
предметам,выносимым на государственную итоговую аттестации

О ценка предметны х результатов представляет собой оценку достиж ения 
обучаю щ имся планируемы х результатов по отдельны м предметам. О сновны м объектом 
оценки предметны х

результатов в соответствии с требованиями стандарта является способность к реш ению  
учебно- познавательны х и учебно-практических задач, основанны х на изучаемом 
учебном  материале, с использованием  способов действий, релевантны х содержанию  
учебны х предметов, в том  числе метапредметны х (познавательных, регулятивны х, 
коммуникативны х) действий.
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Система оценки предметных результатов освоения учебны х программ с учётом  
уровневого подхода, принятого в стандарте, предполагает вы деление базового уровня 
достиж ений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы  с обучаю щ имися.

Д ля описания достиж ений обучаю щ ихся устанавливаю тся следую щ ие пять уровней.
Базовы й уровень достиж ений - уровень, которы й дем онстрирует освоение 

учебны х действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. О владение базовы м уровнем  является достаточны м  для продолж ения обучения на 
следую щ ем уровне образования, но не по профильному направлению . Достиж ению  
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» («зачтено»).

П ревы ш ение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебны м и действиями, а такж е о 
кругозоре, ш ироте (или избирательности) интересов. Такж е вы деляю тся следую щ ие два 
уровня, превыш аю щ иебазовый:

• повы ш енны й уровень достиж ения планируемы х результатов, отметка «хорош о»;
• высокий уровень достиж ения планируемы х результатов, отметка «отлично».
П овы ш енны й и вы сокий уровни достиж ения отличаю тся по полноте освоения

планируемы х результатов, уровню  овладения учебны м и действиями и 
сф ормированностью интересов к данной предметной области.

Д ля описания подготовки обучаю щ ихся, уровень достиж ений которых ниже 
базового,вы деляю тся такж е два уровня:

• пониж енны й уровень достиж ений, отметка «неудовлетворительно»;
• низкий уровень достижений, отметка «плохо».
Н едостиж ение базового уровня (пониж енны й и низкий уровни достиж ений) 

ф иксируется в зависим ости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содерж ания 
предмета.

П ониж енны й уровень достиж ений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучаю щ имся не освоено даже 
половины  планируемы х результатов; о том, что имею тся значительны е пробелы  в 
знаниях, и дальнейш ее обучение затруднено. П ри этом  обучаю щ ийся м ож ет выполнять 
отдельны е задания повы ш енного уровня. Н изкий уровень освоения планируемых 
результатов свидетельствует о наличии у обучаю щ егося только отдельных 
ф рагментарны х знаний по предмету. П ри этом  его дальнейш ее обучение практически 
невозможно. О бучаю щ имся, которые дем онстрирую т низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощ ь не только по учебному предмету, но и в ф ормировании 
мотивации к обучению , развитии интереса к изучаемой предм етной области, пониманию  
значимости предмета для ж изни и др. Только наличие полож ительной м отивации может 
стать основойликвидации пробелов в обучении для данной группы  обучаю щ ихся.

О ценка достиж ения предметны х результатов проводится в ходе следую щ их 
процедур с использованием  оценочного инструментария.

Оценочные процедуры и инструментарий
Оценочные процедуры Инструментарий

1. С тартовая диагностика Стартовые («входные») проверочны е работы  по учебны м  
предметам
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2.
Текущ ее оценивание 
предметной обученности

С амостоятельны е работы  проверочны е работы  учебно
познавательны е задачи. Д иагностические работы

3. И тоговая оценка предметной 
обученности И тоговы е контрольны е работы  по предметам. Тестирование

В начале учебного года в 10 классе проводится стартовая диагностика обучающихся 
(«тест готовности», «прогностический тест»). Готовность к обучению
десятиклассников в средней ш коле проверяется по трем  основны м направлениям:

• диагностика сф ормированности учебной, коммуникативной и 
инф ормационной гра- мотности как основы клю чевых компетентностей и одного из 
обязательны х результатов обу-чения в основной школе;

• диагностика по математике и русскому язы ку как обязательны м предметам  для 
сдачи

ЕГЭ;
• диагностика готовности к самообразованию  и осмы сленному выбору сферы  и типа 

деятельности как основы для построения индивидуальной образовательной программы.
В 11 классе стартовая диагностика связана с промеж уточной оценкой 

реализации индивидуальной образовательной программы (русский язык, математика и 
предметы по вы борудля сдачи ЕГЭ).

В процессе текущего оценивания предметной обученности
использую тсясамостоятельны е работы, проверочны е работы,

учебно-познавательны е задачи, диагностические работы. Также применяется 
технология ф ормирую щ его оценивания. Это технология предназначена для обучения 
(«оценивание для обучения»), поэтому связана с двум яф ункциям и

контрольно-оценочной деятельности - диагностикой и 
коррекцией. Для формирую щ его оценивания используется

инструмент, которы й условно мож но назвать
«диагностический тест». Он напрямую  связан с реф лексивной оценкой, которая 
используется на протяж ении всего хода изучения того или иного учебного предмета.
Ц ель подобны х оценочны х процедур - проведение «точечной» диагностики освоения 
основны х предметны х и метапредметны х способов/средств действий обучаю щ имися 
для организации адресной коррекционной индивидуально-групповой работы. Для 
оценки результатов подобны х текстов м ож ет использоваться только бинарная шкала.

Д ля ф ормирую щ его оценивания комплекс инструментов должен:
• ф окусировать внимание учителя и ученика в больш ей степени на отслеж ивании 

и улучш ении учения, а не преподавания, давать учителю  и ученику информацию , на 
основании которой они принимаю т реш ение, как улучш ать и развивать учение;

• ориентироваться на качественную  оценку действий обучаю щ ихся, работать на 
улучш ение качества учения, а не обеспечивать основание для вы ставления отметок;

• иметь ш ирокий ассортимент простых техник, которые легко и бы стро освоить 
учителю для получения от учеников обратной связи относительного того, как они учатся;

• носить непрерывный (цикличный) характер продолж аю щ егося процесса, 
которы й запускает механизм  обратной связи и постоянно поддерж ивает его в 
работаю щ ем состоянии.

Итоговое оценивание (промеж уточная аттестация) проводится по каждому 
учебному предмету в конце учебного года форме, определенной учебны м  планом. 
И спользуется традиционная оценочная процедура, проводим ая на двух уровнях (базовом 
и углубленном  - по выбору обучаю щ ихся) в форме К И М ов ЕГЭ  с целью  определения
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уровня освоения курса. Н а основе результатов итоговой работы  определяется итоговая 
отметка по предмету за  десяты й класс, и даю тся рекомендации для коррекции 
индивидуальной образовательной программы десятиклассника на следую щ ий учебны й 
год.

1.3.3.Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

И ндивидуальны й проект представляет собой особую  форму организации 
деятельности обучаю щ ихся (учебное исследование или учебны й проект).

И ндивидуальны й проект вы полняется обучаю щ имся самостоятельно под 
руководством  учителя (тью тора) по вы бранной тем е в рамках одного или нескольких 
изучаемы х учебны х предметов, курсов в лю бой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, худож ественно 
творческой, иной), с целью  продемонстрировать свои достиж ения в самостоятельном 
освоении содерж ания и методов избранны х областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осущ ествлять целесообразную  и результативную  
деятельность. В ы полнение индивидуального проекта обязательно для каждого 
обучаю щ егося.

В соответствии с целями подготовки проекта для каж дого обучаю щ егося 
разрабаты ваю тсяплан, программа подготовки проекта, которые вклю чаю т требования по 
следую щ им рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содерж ание и направленность проекта;
• защ ита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности вклю чаю т полож ения о том, 
что обучаю щ иеся сами вы бираю т как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта долж на быть утверждена; план реализации проекта разрабаты вается 
обучаю щ имся совместно с руководителем  проекта. О бязательны м является указание на 
то, что результат проектной деятельности долж ен иметь практическую  направленность. 
В этом  разделе описываю тся:

• возмож ны е типы  работ и формы их представления;
• состав материалов, которые долж ны  быть подготовлены  по заверш ении проекта 

для егозащ иты.
Результаты  выполнения индивидуального проекта долж ны  отражать:
• сф ормированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мыш ления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;
• сф ормированность навыков проектной деятельности, а такж е самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при реш ении различны х задач, 
используязнания одного или нескольких учебны х предметов или предметны х областей;

• способность постановки цели и формулирования гипотезы  исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранны х данных, 
презентации результатов.

И ндивидуальны й проект вы полняется обучаю щ имся в течение одного года в 10 
классе в рамках учебного времени, специально отведенного учебны м  планом, и долж ен
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быть представлен в виде заверш енного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного.

Так результатом  (продуктом) проектной деятельности мож ет быть лю бая из
следую щ их

работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы,

отчёты  о проведённы х исследованиях, стендовы й доклад и др.);
б) худож ественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранны х искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, худож ественной декламации, 
исполнения музы кального произведения, компью терной анимации и др.;

в) м атериальны й объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы  по социальному проекту, которые могут вклю чать как 

тексты , таки  м ультимедийны е продукты.
В состав материалов, которые долж ны  быть подготовлены  по заверш ению  проекта 

для егозащ иты, в обязательном порядке вклю чаю тся:
1) вы носимы й на защ иту продукт проектной деятельности, представленны й в 

одной изописанны х выш е форм;
2) подготовленная обучаю щ имся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом неболее одной м аш инописной страницы) с указанием  для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода вы полнения проекта и полученны х
результатов;в) списка использованны х источников.
Д ля конструкторских проектов в пояснительную  записку, кроме того, 

вклю чается описание особенностей конструкторских реш ений, для социальны х проектов 
- описание эф ф ектаот реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содерж ащ ий краткую  характеристику работы  
обуча- ю щ егося в ходе вы полнения проекта, в том  числе:

а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (вклю чая динамику отнош ения к вы полняемой
работе);в) исполнительской дисциплины.
П ри наличии в вы полненной работе соответствую щ их оснований в отзыве 

м ож ет быть такж е отмечена новизна подхода и полученны х реш ений, актуальность и 
практическая значимостьполученны х результатов.

О бщ им требованием  ко всем работам  является необходимость соблю дения норм и 
правил цитирования, ссы лок на различны е источники. В случае заимствования текста 
работы  (плагиата) без указания ссы лок на источник проект к защ ите не допускается.

Защ ита осущ ествляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии ш колы или на ш кольной конференции. Результаты  вы полнения проекта 
оцениваю тся по итогам рассм отрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучаю щ егося и отзы ва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабаты ваю тся с учётом  целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. И ндивидуальны й проект 
целесообразно оценивать с точки зрения того, каким образом  он способствовал 
формированию :
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способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляю щ ейся в ум ении поставить проблему и выбрать адекватны е способы  её 
реш ения,вклю чая поиск и обработку информации, фо

предметных знаний и способов действий, проявляю щ ихся в ум ении раскры ть 
содерж ание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблем ой/тем ойиспользовать имею щ иеся знания и способы действий;

регулятивных действий, представляю щ их собой умение самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью  во времени, использовать 
ресурсны е возмож ности для достиж ения целей, осущ ествлять выбор конструктивны х 
стратегий в трудны х ситуациях;

коммуникативных действий, проявляю щ ихся в ум ении ясно излож ить и 
оформить вы полненную  работу, представить её результаты , аргументированно 
ответить на вопросы.

Д ля оценки проектов разработана таблица критериев и показателей, которая 
составлена на основе П олож ения о В сероссийском  конкурсе исследовательских работ 
обучаю щ ихся

общ еобразовательны х учреждений.

Критерии оценки исследовательских работ

№ Критерии оценки Баллы
1. Конкретность, соответствие содержания научному аппарату

Тема 2
Цель 4
Задачи 4
Гипотеза 5

2. Логичность
О главление 3
Н аличие разделов, соответствую щ их оглавлению 3
Н аличие вы водов по разделам 3
Заклю чение, соответствую щ ее поставленны м целям  и задачам 3
П ерспективы  развития темы 3

3. Творчество и наличие аргументированных точек зрения автора 5
Н аличие практических исследований
Н аличие предполож ений, гипотез, вы двинуты х в ходе исследования 
доказательство вы двинуты х гипотез

5

4. Научный стиль изложения
Библиография, правильное оформление 2
Х арактеристика работ 2
Грамотность 3
Н аличие корректны х методик 3
Н аличие методов исследования 2
Н аличие научных терминов, глоссарий 3

5. Качество электронной версии
Н аличие научного аппарата 2
С оответствие логике изложения 3
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Н аглядность 5

6. Актуальность исследования
О траж ения истории развития рассм атриваем ого вопроса 5
О траж ения опыта по данной проблеме 5
Н аличие проблемы, являю щ ейся обоснованием  выбора тем ы 5

7. Культура речи и ответы на вопросы
В ы ступление не зачиты вается 0-2
О твечает на вопросы 0-2
Громкость, четкость речи 0-2
В ы ступление уклады вается во времени 0-2
У бедительность (примеры, аргументация) 0-2
О раторское искусство 0-5

8. Объем
Разм ещ ение текста на страницах 1

Н аличие ссы лок 1

Н аличие прилож ений 1

Н аличие таблиц, диаграмм 1

И того 100

П ри оценке индивидуального проекта нами используется аналитический 
подход к описанию  результатов, согласно которому по каждому из предлож енны х 
критериев вводятся количественны е показатели, характеризую щ ие полноту 
проявления навыков проектной деятельности. Д остиж ение базового уровня (отметка 
«удовлетворительно») соответствует получению  по одному баллу по каж дой из 
оцениваемы х позиций критериев 1 - 7 (30 баллов). С оответствие полученны х баллов 
отметкам  за  итоговы й проект:
«удовлетворительно» - 30 - 49 баллов;
«хорош о» - 5 - 79 баллов;
«отлично» - от 80 баллов.

Требования к уровням сформированности ключевых компетентностей обучающихся 
Компетентность разрешения проблем

Составляющая
компетентности 1 уровень (начальное 

общее образование)

2 уровень (основное 
общее образование)

3 уровень (среднее 
общее образование)

И дентиф икация
(определение)
проблемы

- объясняет, с какой 
позиции, он приступает 
к разреш ению  
проблемы, сф орм ули
рованной учителем;
- в общ их чертах опи
сы вает ж елаемую  и 
реальную  ситуации, 
указывая, чем  они от
личаю тся

- обосновы вает ж елае
мую ситуацию ; - ана
лизирует реальную  си
туацию  и указы вает 
противоречия между 
ж елаемой и реальной 
ситуацией;
- указы вает некоторые 
вероятны е причины  
сущ ествования про
блемы

- определяет и ф орм у
лирует проблему;
- проводит анализ 
проблемы  (указывает 
причины  и вероятные 
последствия ее сущ е
ствования)

102



Ц елеполагание и 
планирование 
деятельности

- определяет и 
вы страивает в 
хронологической 
последовательности 
ш аги по реш ению  
задачи

- ставит задачи, 
адекватны е заданной 
цели;
- ставит цель, 
адекватную  заданной 
проблеме;
- самостоятельно 
планирует 
характеристики 
продукта своей 
деятельности на основе 
заданны х критериев его 
оценки

- указы вает риски, 
которые могут 
возникнуть при 
достиж ении цели, и 
обосновы вает 
достиж имость 
поставленной цели;
- ставит цель на основе 
анализа
альтернативны х 
способов разреш ения 
проблемы

рименение
технологий

- корректно 
воспроизводит 
технологию  по 
инструкции

- вы бирает технологию  
деятельности (способ 
реш ения задачи) из 
известны х или выделяет 
часть известного 
алгоритма для реш ения 
конкретной задачи и 
составляет план 
деятельности

- применяет известную  
или описанную  в 
инструкции технологию  
с учетом  изменения 
параметров объекта, к 
объекту того ж е класса, 
сложному объекту 
(ком бинирует несколько 
алгоритмов
последовательно или 
параллельно) и 
составляет план 
деятельности

П ланирование

ресурсов

- назы вает ресурсы, 
необходимы е для 
вы полнения известной 
деятельности

- планирует ресурсы, 
необходимы е для 
реш ения поставленной 
задачи

- проводит анализ 
альтернативны х 
ресурсов и 
обосновы вает 
эф ф ективность 
использования того или 
иного ресурса для 
реш ения задачи

О ценка

деятельности

- вы полняет по 
заданному алгоритму 
текущ ий контроль 
своей деятельности

- самостоятельно 
планирует и 
осущ ествляет текущ ей 
контроль своей 
деятельности

- обоснованно 
предлагает/отвергает 
внесение изменений в 
свою деятельность по 
результатам  текущ его 
контроля
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О ценка
результата/ продукта 

деятельности
- сравнивает характе
ристики запланиро
ванного и полученного 
продукта и делает 
вывод о соответствии 
продукта замыслу;
- оценивает продукт 
своей деятельности по 
заданны м  критериям 
заданны м  способом

- оценивает продукт 
своей деятельности по 
самостоятельно 
определенны м в 
соответствии с целью 
деятельности критериям

- предлагает способ 
убедиться в достиж ении 
поставленной цели и 
показатели достиж ения 
цели

О ценка
собственного
продвиж ения
(рефлексия)

- указы вает на 
сильные и слабые 
стороны  своей 
деятельности;
- назы вает мотивы 
своих действий

- указы вает причины  
успехов и неудач в 

деятельности;
- назы вает трудности, 
с которыми

столкнулся при 
реш ении задачи и 
предлагает пути их 
преодоления/избегания 
в дальнейш ей 
деятельности;
- анализирует 
собственны е мотивы  и 
внеш ню ю  ситуацию  при 
принятии реш ений

- аргум ентирует 
возмож ность 

использовать 
полученны е при 
решении задачи 

ресурсы  (знания, 
умения, опыт и т.п .) в 
других видах 
деятельности

Исследовательская культура
Количество обучаю щ ихся, заним аю щ ихся учебно-исследовательской 
деятельностью

Критерий оценки 
исследовательской 

культуры
Показатели Баллы 

(0 - 3)

1. Ф ункциональная

грамотность
обучаю щ ихся

П озитивная

динам ика
познавательного
интереса

Количество 
обучаю щ ихся (в %), 
принимаю щ их 
участие в 
олимпиадах, 
конкурсах

Количество 
творческих работ

2. С формированность 
социальных 
компетенций 
обучаю щ ихся

А ктивность

участников

Н аличие
индивидуальны х
траекторий
обучаю щ ихся
(индивидуальны х
образовательны х
программ)

У частие в социально 
значимы х проектах
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3. С формированность 
коммуникативны х 
компетенций 
обучаю щ ихся

П исьменные 
источники, устны е 
вы ступления

П роведение
анкетирования,
социологического
опроса

Н аличие авторских 
публикаций как в 
ш кольных, так и 
других изданиях

4. С формированность 
инф ормационны х 
компетенций 
обучаю щ ихся

И спользование
И нтернет-ресурсов,
презентационных
программ,
м ультимедийны х
средств

Создание
презентации
выступления

5. С формированность 
исследовательских 
компетенций 
обучаю щ ихся

У стойчивы й интерес 
у ш кольников к 
исследовательской 
деятельности

У частие в 
конф еренциях и 
конкурсах

И спользование 
опыта, полученного в 
результате учебно
исследовательской 
деятельности

6. С формированность
общ екультурны х
компетенций

У частие в выставках,
фестивалях,
конкурсах

У частие в 
краеведческой 
деятельности

У частие в 
волонтерской 
деятельности

7. С формированность 
граж данственности

Ф ормирование
граж данского
самосознания

С тановление
активной
ж изненной
позиции

О бщ ий балл

Информационная компетентность

Составляющая
компетентности

1 уровень 
(начальное общее 
образование)

2 уровень (основное 
общее образование)

3 уровень (среднее 
общее образование)

105



П ланирование
информ ационног

о
поиска

- указывает, какой 
информацией для 
реш ения поставлен
ной задачи обладает, а 
какой - нет;
- вы деляет из пред
ставленной инф орм а
ции ту, которая необ
ходим а при реш ении 
поставленной задачи, 
пользуется справоч
никами, энциклопе
диями, ориентируется 
в книге по содерж а
нию, а на сайте - по 
ссылкам.

- указывает, какая ин
формация требуется для 
реш ения поставленной 
задачи, пользуется кар
точны м  и электронны м  
каталогами, поисковы ми 
системами И нтернет;
- пользуется библиогра
ф ическими изданиями, 
списками публикаций в 
периодических изданиях, 
указывает, в какого типа 
источниках следует ис
кать заданную  инф орм а
цию;
- дает характеристику ис 
точника в соответствии 
задачей инф орм ационно
го поиска

- планирует
информ ационны й поиск в 
соответствии с
поставленной задачей 
деятельности (в ходе 
которой необходимо
использовать искомую  
информацию );
- самостоятельно и
аргументировано 
принимает реш ение о 
заверш ении информации
- онного поиска
(оценивает полученную  
информацию  с точки 
зрения достаточности для

среш ения задачи);
- указы вает те вопросы, 
ответы  на которые для 
реш ения поставленной 
задачи необходимо по
лучить из разны х по типу 
источников;

обосновы вает 
использование 
источников информации 
того или иного типа, 
исходя из цели
деятельности
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И звлечение
первичной
информации

- проводит 
наблю дение/эксперимент 
по плану в соответствии с 
поставленной задачей

- самостоятельно проводит 
наблю дение/эксперимент, 
планируя его цель и ход в 
соответствии с задачей ин
ф ормационного поиска;
- извлекает информацию  
по заданному вопросу из 
статистического источ
ника, исторического ис
точника, худож ественной 
литературы;
- проводит мониторинг 
С М И  по плану в соответ
ствии с поставленной за
дачей;
- самостоятельно плани
рует и осущ ествляет сбор 
информ ации посредством 
опроса (в т.ч. экспертного 
интервью )

- самостоятельно 
планирует и 
осущ ествляет 
извлечение 
информации из 
статистического или 
исторического 
источника;
- самостоятельно 
проводит мониторинг 
СМ И, планируя его 
цель и ход в 
соответствии с задачей 
инф ормационного 
поиска

И звлечение
вторичной
информации

- извлекает и 
систематизирует 
информацию  по двум  и 
более заданны м  
основаниям  (источник: 1
- 2 простых по составу 
источников, содерж ащ их 
избыточную  
информацию )

- самостоятельно ф орм у
лирует основания, исходя 
из характера полученного 
задания и ранж ирует их, 
извлекая искомую  ин
формацию ;
- указы вает на обнару
ж енны е противоречия 
(источник: два и более 
слож ны х источников, со
держ ащ их прямую  и кос
венную  информацию  по 
двум  и более темам, в ко
торы х одна информация 
дополняет другую  или 
содерж ится противоречи
вая информация)

- извлекает 
информацию  по 
самостоятельно 
сф ормулированны м 
основаниям, исходя из 
собственного 
понимания целей 
вы полняемой работы  
(источник: два и более 
слож ны х источников, 
содерж ащ их прямую  и 
косвенную
информацию  по двум  и 
более темам, при этом  
одна информация 
противопоставлена 
другой или
пересекается с другой).
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П ервичная
обработка
информации

- систематизирует 
извлеченную  информацию  
в рамках простой 
заданной структуры;
- переводит простую  
(односоставную ) 
информацию  из 
графического 
представления или 
ф ормализованного 
(символьного) 
представления в текстовое 
и наоборот

- систематизирует 

извлеченную  информацию  
в рамках сложной задан
ной структуры;
- самостоятельно задает 
простую  структуру для 
первичной систематизации 
информ ации по одной 
теме;
- переводит сложную  по 
составу (многоаспектную ) 
информацию  из граф ичес
кого представления или 
ф ормализованного 
(символьного) представ
ления в текстовое
и наоборот

- систематизирует 
извлеченную  
информацию  в рамках 
самостоятельно 
избранной сложной 
структуры;
- обосновы вает 
инструментарий для 
первичной обработки 
информации

О бработка
информации

- точно излагает полу
ченную  информацию ;
- задает вопросы, указы 
вая на недостаточность 
информации или свое 
непонимание инф орм а
ции;
- находит вывод и аргу
менты  в предлож енном 
источнике информации

- излагает полученную  
информацию  в контексте 
реш аемой задачи;
- реализует
предлож енны й учителем  
способ проверки 
достоверности 
информации;
- делает вывод 
(присоединяется к выводу) 
на основе полученной 
информ ации и приводит 
несколько аргументов или 
данны х для его 
подтверж дения

- самостоятельно 
указы вает на 
информацию , 
нуж даю щ ую ся в 
проверке, и применяет 
способ проверки 
достоверности 
информации;
- делает вывод на 
основе критического 
анализа разны х точек 
зрения или 
сопоставления 
первичной и вторичной 
информации, 
подтверж дает вывод 
собственной 
аргументацией или 
самостоятельно 
полученны ми данны ми

Коммуникативная компетентность

Составляющая
компетентности

1 уровень(начальное 
общее образование)

2 уровень (основное 
общее образование)

2 уровень (среднее 
общее образование)
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П исьменная

коммуникация

- оф ормляет свою мысль 
в форме стандартных 
продуктов письменной 
коммуникации простой 
структуры;
- излагает вопрос с со
блю дением  норм 
оформления текста и 
вспомогательной гра
фики, заданны х образцом

- оф ормляет свою мысль 
в форме стандартных 
продуктов письменной 
ком м уникации сложной 
структуры;
- излагает тему, 
имею щ ую  сложную  
структуру и грамотно 
использует 
вспомогательны е 
средства;
- определяет ж анр и 
структуру письменного 
докум ента (из числа 
известны х форм) в со
ответствии с постав
ленной целью ком м у
никации и адресатом

- представляет резуль
таты  обработки инф ор
мации в письменном 
продукте нереглам ен
тированной формы;
- создает письменны й 
документ, содерж ащ ий 
аргументацию  «за» и/или 
«против» предъявленной 
для обсуж дения позиции 
определяет цель и 
адресата письменной 
ком м уникации в 
соответствии с целью 
своей деятельности

П убличное

вы ступление

- соблю дает нормы 
публичной речи и ре
гламент;
- готовит план вы ступ
ления на основе задан
ных цели, целевой 
аудитории и ж анра вы 
ступления;
- использует паузы  для 
выделения смысловых 
блоков своего вы ступ
ления;
- работает с вопросами, 
заданны м и на уточнение 
и понимание

- определяет содерж ание 
и жанр вы ступления в 
соответствии с заданной 
целью  коммуникации и 
целевой аудиторией;
- использует вербальные 
средства (средства 
логической связи) для 
вы деления смысловых 
блоков своего вы ступ
ления;
- использует невер
бальные средства или 
наглядны е материалы;
- работает с вопросами, 
заданны м и в развитие 
тем ы

- самостоятельно опре
деляет цель и целевую  
аудиторию  для комму
никации на основе цели 
деятельности;
- прим еняет в своей речи 
логические или ри
торические приемы, 
приемы  обратной связи с 
аудиторией;
- самостоятельно готовит 
адекватные 
ком м уникационной 
задаче наглядные 
материалы  и грамотно 
использует их;
- работает с вопросами на 
дискредитацию  позиции
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Д иалог - восприним ает основное 
содерж ание факти- 
ческой/оценочной ин
ф ормации в монологе, 
диалоге, дискуссии 
(группа), определяя ос
новную  мысль, при
чинно-следственны е 
связи, отнош ение гово
рящ его к собы тиям  и 
действую щ им  лицам;
- начинает и заканчивает 
разговор в соответствии с 
нормами, отвечает на 
вопросы  и задает 
вопросы  в соответствии с 
целью  и форматом 
диалога

- воспринимает 
требуем ое содерж ание 
ф актической/оценочной 
информации в монологе, 
диалоге, дискуссии 
(группа), извлекая 
необходимую  
фактическую  
информацию  (имена, 
время, место действия), 
определяя основные 
факты  и события, их 
последовательность;
- вы сказы вает мнение 
(суждение) и 
запраш ивает мнение 
партнера в рамках 
диалога

- полностью
воспринимает
содерж ание
ф актической/оценочной 
информации в монологе, 
диалоге, дискуссии 
(группа), определяя 
основную  тему 
сообщ ения, звучавш ие 
предположения, 
аргументы,
доказательства, выводы, 
устраняет разры вы  в 
ком м уникации в рамках 
диалога

П родуктивная
групповая
коммуникация

- обучаю щ иеся сам о
стоятельно следую т за 
данной процедуре 
группового обсуждения;
- обучаю щ иеся разъяс
няю т свою идею, пред
лагая ее, или аргум ен
тирую т свое отнош ение к 
идеям  других членов 
группы;
- обучаю щ иеся даю т 
ответ (вы полняю т дей
ствие) в соответствии с 
заданием  для групповой 
работы

- обучаю щ иеся 
самостоятельно 
договариваю тся о 
правилах и вопросах для 
обсуж дения в 
соответствии с 
поставленной перед 
группой задачей;
- обучаю щ иеся следят за 
соблю дением  процедуры 
обсуж дения и 
обобщ аю т/ф иксирую т 
реш ение в конце работы;
- обучаю щ иеся задаю т 
вопросы на уточнение и 
понимание идей друг 
друга, сопоставляю т свои 
идеи с идеями других 
членов группы, 
развиваю т и уточняю т 
идеи друг друга;
- обучаю щ иеся дают 
ответ (вы полняю т 
действие) в соответствии 
с заданием  для групповой 
работы

- обучаю щ иеся 
использую т приемы 
вы хода из ситуации, 
когда дискуссия заш ла в 
тупик, или резю м ирую т 
причины, по которым 
группа не смогла 
добиться результатов;
- обучаю щ иеся следят за 
соблю дением  процедуры 
обсуж дения и 
обобщ аю т/ф иксирую т 
промеж уточны е 
результаты ;
- обучаю щ иеся назы ваю т 
области совпадения и 
расхож дения позиций, 
вы являя суть 
разногласий, даю т 
сравнительную  оценку 
предлож енны х идей 
относительно цели 
групповой работы
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2. Содержательный раздел основной образовательной 
программысреднего общего образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.

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

П рограм м а развития универсальны х учебны х действий (далее- У УД) 
является организационно-м етодической основой для реализации требований 
Ф ГО С СОО к личностны м  и метапредметны м результатам  освоения О О П  СОО 
Ш колы.

Требования включают:
- освоение м еж предметны х понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальны х учебны х 
действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);

- способность их использования в познавательной и социальной практике;
- самостоятельность в планировании и осущ ествлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками;

- способность к построению  индивидуальной образовательной траектории, 
владениенавы ками учебно-исследовательской и проектной деятельности.

П рограмма направлена на:
- повы ш ение эф ф ективности освоения обучаю щ имися основной 

образовательнойпрограммы , а такж е усвоение знаний и учебны х действий;
- ф ормирование у обучаю щ ихся системны х представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно
исследовательской деятельности для достиж ения практико-ориентированны х 
результатов образования;

- ф ормирование навыков разработки, реализациии общ ественной 
презентации обучаю щ имися результатов исследования, индивидуального 
проекта, направленного на реш ение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы.

П рограмма обеспечивает:
- развитие у обучаю щ ихся способности к самопознанию , саморазвитию  и 

самоопределению ; ф ормирование личностны х ценностно-смы словы х ориентиров 
и установок, системы значимы х социальны х и меж личностны х отнош ений;

- ф ормирование ум ений самостоятельного планирования и осущ ествления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного марш рута;

- реш ение задач общ екультурного, личностного и познавательного
развитияобучаю щ ихся;

- повы ш ение эф ф ективности усвоения обучаю щ имися знаний и учебных 
действий, ф ормирование научного типа мыш ления, компетентностей в
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предметны х областях, учебноисследовательской, проектной, социальной 
деятельности;

- создание условий для интеграции урочны х и внеурочны х формучебно 
исследовательской и проектной деятельности обучаю щ ихся, а такж е их 
самостоятельной работы  по подготовке и защ ите индивидуальны х проектов;

- ф ормирование навыков участия в различны х формах организации учебно
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
общ ествах, научно-практических конференциях, олимпиадах,

национальны х образовательны х программах и др.), возмож ность получения 
практико-ориентированного результата;

- практическую  направленность проводимы х исследований и индивидуальны х 

проектов;
- возмож ность практического использования 

приобретенны хобучаю щ имися
коммуникативны х навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

- подготовку к осознанному выбору дальнейш его образования и 
проф ессиональнойдеятельности.

Ц ель программы  развития У У Д  —  обеспечить организационно
м етодические условия для реализации систем но-деятельностного подхода таким  
образом, чтобы  приобретенны е компетенции могли самостоятельно 
использоваться обучаю щ имися в разны х видах деятельности за  пределами 
образовательной организации, в том  числе в проф ессиональны х и социальных 
пробах.

В соответствии с указанной целью примерная программа развития У У Д  
среднего общ его образования определяет следую щ ие задачи:

- организацию  взаимодействия педагогов, обучаю щ ихся и, в случае 
необходимости, их родителей по соверш енствованию  навыков проектной и 
исследовательской деятельности, сф ормированны х на преды дущ их этапах 
обучения, таким  образом, чтобы  стало возм ож ны м  максимально ш ирокое и 
разнообразное применение универсальны х учебны х действий в новых для 
обучаю щ ихся ситуациях;

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучаю щ ихся по соверш енствованию  владения УУД, в том  числе 
на материале содерж ания учебны х предметов;

- вклю чение развиваю щ их задач, способствую щ их соверш енствованию  
универсальны х учебны х действий, как в урочную , так и во внеурочную  
деятельность обучаю щ ихся;

- обеспечение преем ственности программы  развития универсальны х 
учебны х действий при переходе от основного общ его к среднему общ ему 
образованию .

Ф ормирование системы универсальны х учебны х действий осущ ествляется 
с учетом  возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучаю щ ихся. У У Д  представляю т собой целостную  взаимосвязанную  систему, 
определяемую  общ ей логикой возрастного развития. О тличительны ми 
особенностями старш его ш кольного возрастаявляю тся: активное
ф ормирование чувства взрослости, вы работка мировоззрения, убеждений, 
характера и ж изненного самоопределения.
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Среднее общ ее образование —  этап, когда все приобретенны е ранее 
компетенции долж ны  использоваться в полной мере и приобрести характер 
универсальны х. К омпетенции, сформированны е в основной ш коле на предметном 
содержании, теперь могут быть перенесены  на ж изненны е ситуации, не 
относящ иеся к учебе в школе.

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 
в структуре образовательной деятельности

У ниверсальны е учебны е действия целенаправленно ф ормирую тся в 
дош кольном, младш ем ш кольном, подростковом  возрастах и достигаю т высокого 
уровня развития к моменту перехода обучаю щ ихся на уровень среднего общ его 
образования. П ом им о полноты  структуры  и слож ности вы полняемы х действий, 
вы деляю тся и другие характеристики, важ нейш ей из которых является уровень 
их реф лексивности (осознанности). И м енно переход на качественно новый 
уровень реф лексии вы деляет старш ий ш кольны й возраст как особенны й этап в 
становлении УУД.

П роцесс индивидуального присвоения умения учиться сопровож дается 
усилением  осознанности самого процесса учения, что позволяет 
старш еклассникам  обращ аться не только к предметным, но и к метапредметны м 
основаниям  деятельности. У ниверсальны е учебны е действия в процессе 
взросления из средства (того, что самим процессом  своего

становления обеспечивает успеш ность реш ения предметны х задач) постепенно 
превращ аю тся в объект (в то, что мож ет учеником  рассматриваться, 
анализироваться, ф ормироваться как бы непосредственно). Э тот процесс, с одной 
стороны, обусловлен специф икой возраста, а с другой - глубоко индивидуален.

Н а уровне среднего общ его образования в соответствии с цикличностью  
возрастного развития происходит возврат к универсальны м  учебны м  действиям  
как средству, но уж е в достаточной степени отрефлексированному, 
используемому для успеш ной постановки и реш ения новых задач (учебных, 
познавательных, личностных). Н а этом  базируется начальная 
профессионализация: в процессе проф ессиональны х проб сформированны е 
универсальны е учебны е действия позволяю т старш екласснику понять свои 
деф ициты  с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 
доращ ивания компетенций.

Д ругим принципиальным отличием старш его ш кольного возраста от 
подросткового является ш ирокий перенос сф ормированны х универсальны х 
учебны х действий на внеучебны е ситуации. В ы ращ енны е на базе предметного 
обучения и отрефлексированные, универсальны е учебны е действия начинаю т 
испы ты ваться на универсальность в процессе пробны х действий в различны х 
ж изненны х контекстах.

К  уровню  среднего общ его образования в ещ е больш ей степени, чем  к 
уровню  основного общ его образования, предъявляется требование открытости: 
обучаю щ имся целесообразно предоставить возмож ность участвовать в различны х 
дистанционны х учебны х курсах (и это участие долж но быть объективировано на 
ш кольном уровне), осущ ествить управленческие или предпринимательские
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пробы, проверить себя в граж данских и социальны х проектах, принять участие в 
волонтерском  движ ении и т.п.

Д инамика ф ормирования универсальны х учебны х действий учиты вает 
возрастны е особенности и социальную  ситуацию , в которых действую т и будут 
действовать обучаю щ иеся, специфику образовательны х стратегий разного уровня 
(государства, региона, школы, семьи).

П ри переходе на уровень среднего общ его образования важнейш ее 
значение приобретает начинаю щ ееся проф ессиональное самоопределение 
обучаю щ ихся (при том  что по-преж нему важ ное место остается за  личностны м 
самоопределением). В этом  возрасте усиливается полимотивированность 
деятельности, что, с одной стороны, помогает ш коле и общ еству реш ать свои 
задачи в отнош ении обучения и развития старш еклассников, но, с другой, создает 
кризисную  ситуацию  бесконечны х проб, трудностей в самоопределении, 
остановки в поиске, осущ ествлении окончательного вы бора целей.

Н едостаточны й уровень сф ормированности регулятивны х универсальны х 
учебны х действий к началу обучения на уровне среднего общ его образования 
сущ ественно сказы вается на успеш ности обучаю щ ихся. П ереход на 
индивидуальны е образовательны е траектории, сложное планирование и 
проектирование своего будущ его, согласование интересов многих субъектов, 
оказы ваю щ ихся в поле действия старш еклассников, невозмож ны  без базовых 
управленческих ум ений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 
коррекции). Н а уровне среднего общ его образования регулятивны е действия 
долж ны  прирасти за  счет развернутого управления ресурсами, ум ения вы бирать 
успеш ны е стратегии в трудны х ситуациях, в конечном счете, управлять своей 
деятельностью  в откры том образовательном пространстве.

Развитие регулятивны х действий тесно переплетается с развитием  
коммуникативны х универсальны х учебны х действий. Старш еклассники при 
нормальном развитии осознанно использую т коллективно-распределенную  
деятельность для реш ения разноплановы х задач: учебных, познавательных, 
исследовательских, проектных, профессиональных. Развиты е коммуникативны е 
учебны е действия позволяю т старш еклассникам  эф ф ективно разреш ать 
конфликты, вы ходить на новый уровень реф лексии в учете разны х позиций.

П оследнее тесно связано с познавательной рефлексией. С тарш ий ш кольный 
возрастявляется клю чевы м для развития познавательны х универсальны х учебны х 
действий и формирования собственной образовательной стратегии. Ц ентральны м  
новообразованием  для старш еклассника становится сознательное и развернутое 
форм ированиеобразовательного запроса.

О ткры тое образовательное пространство на уровне среднего общ его 
образования является залогом  успеш ного ф ормирования УУД. В открытом 
образовательном пространстве происходит испы тание сформированны х 
компетенций, обнаруж иваю тся деф ициты  и вы страивается индивидуальная 
программа личностного роста. В аж ной характеристикой уровня среднего общ его 
образования является повы ш ение вариативности. С тарш еклассник оказы вается в 
слож ной ситуации выбора набора предметов, которые изучаю тся на базовом  и 
углубленном  уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущ ей 
профессии. Это предъявляет повы ш енны е требования к построению  учебны х 
предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом  уровне. У чителя и
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старш еклассники нацеливаю тся на то, чтобы  реш ить две задачи: во- первых, 
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебны й предмет как 
набор средств реш ения ш ирокого класса предметны х и полидисциплинарны х 
задач. П ри таком  построении содерж ания образования создаю тся необходимые 
условия для заверш аю щ его этапа форм ирования универсальны х учебны х 
действий в школе.

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
О сновные требования ко всем форматам  урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальны х учебны х действий на уровне 
среднего общ его образования:

- обеспечение возмож ности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучаю щ ихся;

- обеспечение возмож ности самостоятельного выбора обучаю щ имися темпа, 
реж имов и форм освоения предметного материала;

- обеспечение возмож ности конвертировать все образовательны е 
достиж ения обучаю щ ихся, полученны е вне рам ок образовательной организации, 
в результаты  в форматах, приняты х в данной образовательной организации 
(оценки, портфолио и т. п.);

- обеспечение наличия образовательны х событий, в рамках которых 
реш аю тся задачи, носящ ие полидисциплинарны й и метапредметны й характер;

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательны х 
событий, в рамках которы х реш аю тся задачи, требую щ ие от обучаю щ ихся 
самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 
коммуникации;

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 
требую щ их отобучаю щ ихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи долж ны  быть сконструированы  таким  образом, чтобы  формировать 

у обучаю щ ихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабаты вать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученны е данны е и доказательства с разных 

позиций и ф ормулировать соответствую щ ие выводы.
Н а уровне среднего общ его образования ф ормирование познавательны х 

У У Д  обеспечивается созданием  условий для восстановления 
полидисциплинарны х связей, форм ирования реф лексии обучаю щ егося и 
ф ормирования метапредметны х понятий ипредставлений.

Д ля обеспечения форм ирования познавательны х У У Д  на уровне среднего общ его

образования в Ш коле реком ендуется организовы вать образовательны е события, 
вы водящ ие обучаю щ ихся на восстановление м еж предметны х связей, целостной 
картины  мира:
меж предметны е и метапредметны е погруж ения и интенсивы; образовательны е 
экспедиции и экскурсии; учебно-исследовательская и проектная работа
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обучаю щ ихся.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
П ринципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общ его образования —  открытость. Это предоставляет дополнительны е 
возмож ности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучаю щ ийся 
смож ет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 
лю дьми, сообщ ествами и организациями и достигать ее.

О ткры тость образовательной среды позволяет обеспечивать возмож ность 
ком м уникации:

- с обучаю щ имися других образовательны х организаций региона, как с 
ровесниками,так и с детьми иных возрастов;

- представителями местного сообщ ества, бизнес-структур, культурной и 
научной общ ественности для вы полнения учебно-исследовательских работ и 
реализации проектов;

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие вы страиваемы х связей позволяет обучаю щ имся

самостоятельно ставить цели коммуникации, вы бирать партнеров и способ 
поведения во время коммуникации, освоение культурны х и социальны х норм 
общ ения с представителями различны х сообщ еств.

К  типичны м  образовательны м собы тиям  и форматам, позволяю щ им 
обеспечивать использование всех возмож ностей коммуникации, относятся:

- м еж ш кольны е (меж региональны е) ассамблеи обучаю щ ихся; материал, 
используемы й для постановки задачи на ассамблеях, долж ен носить 
полидисциплинарны йхарактер и касаться ближ айш его будущего;

- комплексны е задачи, направленны е на реш ение актуальны х проблем,
леж ащ их в ближ айш ем будущ ем обучаю щ ихся: выбор дальнейш ей
образовательной или рабочей траектории, определение ж изненны х стратегий и 
т.п.;

- комплексны е задачи, направленны е на реш ение проблем местного сообщ ества;
- комплексны е задачи, направленны е на изменение и улучш ение реально 

сущ ествую щ их бизнес-практик;
- социальны е проекты, направленны е на улучш ение ж изни местного 

сообщ ества. К  таким  проектам  относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;
б) участие в благотворительны х акциях и движениях,

самостоятельнаяорганизация благотворительны х акций;
б) создание и реализация социальны х проектов разного 

масш таба и направленности, вы ходящ их за  рамки образовательной
организации;

- получение предметны х знаний в структурах, альтернативны х
образовательнойорганизации:

а) в заочны х и дистанционны х ш колах и
университетах; б) участие в дистанционны х
конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельны х предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительны х иностранны х языков.
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
Н а уровне среднего общ его образования ф ормирование регулятивны х 

У У Д  обеспечивается созданием  условий для самостоятельного 
целенаправленного действия обучаю щ егося.

Д ля ф ормирования регулятивны х учебны х действий целесообразно 
использовать возмож ности самостоятельного ф ормирования элементов 
индивидуальной образовательной траектории. Например:

а) самостоятельное изучение дополнительны х иностранны х язы ков с 
последую щ ей сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем  учебны х предметов;
в) самостоятельное обучение в заочны х и дистанционны х ш колах и 
университетах; г) самостоятельное определение тем ы  проекта, методов и 
способов его

реализации, источников ресурсов, необходим ы х для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: инф ормационны ми 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том  числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы  на различны х этапах ее реализации.

2.1.4.Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся
У словием  реализации учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старш еклассников является откры тость Ш колы  на уровне среднего общ его 
образования. О собенностями учебно-исследовательской деятельности и 
проектной работы  являю тся:
- акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы  
как типе деятельности, где м атериалом  являю тся, прежде всего, 
учебны е предметы;
- использование учебного исследования и проекта как инструмента учебной 
деятельности полидисциплинарного характера, необходимы х для освоения 
социальной ж изни и культуры;
- исследование и проект являю тся предпроф ессиональной пробой в рамках 
совм естнойдеятельности обучаю щ ихся и учителя;
- учебное исследование и проект являю тся индивидуальны м и формами 
работы  иреализую тся старш еклассником самостоятельно.
- Результаты  исследовательской и работы  презентую тся учащ им ся в Ш коле 
и/или в том социальном  и культурном пространстве, где проект разворачивался.

2.1.4.Описание основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся

В озм ож ны м и направлениями проектной и учебно-исследовательской 
деятельностиявляю тся: исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес
проектирование, информационное, социальное, игровое, творческое.

Н а уровне среднего общ его образования приоритетны ми направлениями являю тся: 
социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное.
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2.1.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучаю щ иесяполучат представление:

- о философ ских и м етодологических основаниях научной деятельности и 
научныхметодах, применяемы х в исследовательской и проектной деятельности;

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надеж ностьгипотезы , модель, метод сбора и метод анализа данных;

- о том, чем  отличаю тся исследования в гуманитарны х областях от 
исследований вестественны х науках;

- об истории науки;
- о новейш их разработках в области науки и технологий;
- о правилах и законах, регулирую щ их отнош ения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 
защ ита авторского права и

др.) ;
- о деятельности организаций, сообщ еств и структур, заинтересованны х в 

результатах исследований и предоставляю щ их ресурсы  для проведения 
исследований и реализации проектов (фонды, государственны е структуры, 
краудф андинговы е структуры  и др.);

О бучаю щ ийся сможет:
- реш ать задачи, находящ иеся на стыке нескольких учебны х дисциплин;
- использовать основной алгоритм  исследования при реш ении своих 

учебно-познавательны х задач;
- использовать основны е принципы  проектной деятельности при реш ении 

своих учебно-познавательны х задач и задач, возникаю щ их в культурной и 
социальной жизни;

- использовать элем енты  математического м оделирования при
реш енииисследовательских задач;

- использовать элем енты  математического анализа для интерпретации 
результатов,полученны х в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения ф ормирования универсальны х учебны х действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучаю щ иеся научатся:

- ф ормулировать научную  гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы  и сообразуясь с представлениями 
об общ емблаге;

- восстанавливать контексты  и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общ ем 
культурном пространстве;

- отслеж ивать и принимать во внимание тренды  и тенденции развития 
различны х видов деятельности, в том  числе научных, учиты вать их при 
постановке собственны х целей;

- оценивать ресурсы, в том  числе и нематериальны е (такие, как время), 
необходимы едля достиж ения поставленной цели;

- находить различны е источники материальны х и нематериальны х ресурсов, 
предоставляю щ их средства для проведения исследований и реализации проектов 
в различны х областях деятельности человека;
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- вступать в коммуникацию  с держ ателями различны х типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возмож ны е результаты  
исследования, с целью  обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества;

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабаты вать систему 
параметров и критериев оценки эф ф ективности и продуктивности реализации 
проекта илиисследования на каж дом этапе реализации и по заверш ении 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 ж изни других лю дей, сообщ еств);

- адекватно оценивать дальнейш ее развитие своего проекта или 
исследования, видетьвозм ож ны е варианты  применения результатов.

2.1.7.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического 
и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся

У словия реализации основной образовательной программы, в том  числе 
программы  развития УУД, долж ны  обеспечить соверш енствование компетенций 
проектной и учебно- исследовательской деятельности обучаю щ ихся. У словия 
вклю чаю т: уком плектованность

образовательной организации педагогическими, руководящ им и и иными 
работниками; уровень квалиф икации педагогических и ины х работников 
образовательной организации; непреры вность проф ессионального развития 
педагогических работников образовательной организации, реализую щ ей 
образовательную  программу среднего общ его образования.

П едагогические кадры имею т необходимы й уровень подготовки для 
реализации программы УУД, владею т представлениями о возрастных 
особенностях обучаю щ ихся начальной, основной и старш ей школы; прош ли 
курсы  повы ш ения квалификации, посвящ енны е Ф ГОС; проектирую т и реализую т 
образовательную  деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями ф ормирования конкретны х УУД, осущ ествляю т формирование 
У У Д  в рам ках проектной, исследовательской деятельности, эфф ективно 
прим еняю т инструментарий для оценки качества ф ормирования У У Д  в рамках 
своего предмета.

Н аряду с общ ими можно вы делить ряд специф ических характеристик 
организации образовательного пространства старш ей школы, обеспечиваю щ их 
ф ормирование У У Д  в откры том образовательном пространстве:

- сетевое взаим одействие образовательной организации с другими 
организациями общ его и дополнительного образования, с учреж дениями 
культуры;

- обеспечение возмож ности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучаю щ ихся;

- обеспечение возмож ности вклю чения образовательны х достижений, 
полученны х обучаю щ имися в иных образовательны х структурах, организациях и
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событиях, в учебны ерезультаты  основного образования;
- привлечение дистанционны х форм получения образования (образовательны х 

платформ, онлайн-курсов, заочны х школ, дистанционны х университетов) как 
элем ента индивидуальной образовательной траектории обучаю щ ихся;

- привлечение сети И нтернет в качестве образовательного ресурса:
- обеспечение возмож ности вовлечения обучаю щ ихся в проектную  

деятельность, в том  числе в деятельность социального проектирования и 
социального предпринимательства;

- обеспечение возмож ности вовлечения обучаю щ ихся в разнообразную  
исследовательскую  деятельность;

- обеспечение ш ирокой социализации обучаю щ ихся как через реализацию  
социальны х проектов, так  и через организованную  разнообразную  социальную  
практику: работу в волонтерских и благотворительны х организациях, участие в 
благотворительны х акциях, марафонах и проектах.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
примененияобучающимися универсальных учебных действий

Н аряду с традиционны м и формами оценивания м етапредметны х 
образовательны х результатов на уровне среднего общ его образования 
универсальны е учебны е действия оцениваю тся в рам ках специально 
организованны х образовательной организацией м одельны х ситуаций, 
отраж аю щ их специфику будущ ей проф ессиональной и социальной жизни 
подростка (например, образовательное событие, защ ита реализованного проекта, 
представление учебно-исследовательской работы).

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

О ценочное образовательное событие носит полидисциплинарны й 
характер, состав участников - разновозрастной, возмож но участие обучаю щ ихся 
типов образовательны х организаций, могут принимать участие представители 
бизнеса, государственны х структур, педагоги других образовательны х 
организаций (в том  числе профессиональных. Ф орматами работы  участников 
образовательного события могут быть: индивидуальная и

групповая
работа, презентация промеж уточны х и итоговы х результатов работы, стендовые 
доклады ,дебаты  и т.п.

О сновные требования к инструментарию  оценки универсальны х учебны х 
действийво время реализации оценочного образовательного события:

- для каж дого из форматов работы, реализуемы х в ходе оценочного 
образовательногособы тия, разрабаты вается самостоятельны й инструмент оценки; 
в качестве инструментов оценки могут быть использованы  оценочны е листы, 
экспертны е заклю чения и т.п.;

- правила проведения образовательного события, параметры  и критерии 
оценки каж дой формы работы  в рамках образовательного оценочного события 
долж ны  быть известны участникам  заранее, до начала события. П о возможности, 
параметры и критерии оценки каждой формы работы  обучаю щ ихся долж ны  
разрабаты ваться и обсуж даться с самими старш еклассниками;
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- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальном у учебному 
действию ), занесенному в оценочны й лист или экспертное заклю чение, 
соответствую т точны е критерии оценки: за  что, при каких условиях, исходя из 
каких принципов ставится то илииное количество баллов;

- на каж дом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочны х листов в качестве инструмента оценки результаты  участников 
оцениваю т не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 
экспертами, усредняю тся;

- в рамках реализации оценочного образовательного события долж на 
предусматриваться возмож ность самооценки обучаю щ ихся и вклю чения 
результатов самооценки в ф ормирование итоговой оценки. В качестве 
инструмента сам ооценки обучаю щ ихся использую тся те ж е инструменты  
(оценочны е листы), которые использую тся для оценки обучаю щ ихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

П ублично долж ны  быть представлены  два элем ента проектной работы:
- защ ита тем ы  проекта (проектной идеи);
- защ ита реализованного проекта.

Н а защ ите тем ы  проекта (проектной идеи) с обучаю щ имся обсуждаю тся:
- актуальность проекта;
- полож ительны е эф ф екты  от реализации проекта, важ ные как для самого 

автора, таки для других людей;
- ресурсы  (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализациипроекта, возмож ны е источники ресурсов;
- риски реализации проекта и сложности, которые ож идаю т обучаю щ егося 

приреализации данного проекта;
В результате защ иты  тем ы  проекта долж на произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы  проект стал реализуемы м и позволил 
обучаю щ емуся предпринять реальное проектное действие.

Н а защ ите реализации проекта обучаю щ ийся представляет свой 
реализованны й проект по следую щ ему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. А ктуальность проекта.
3. П олож ительны е эф ф екты  от реализации проекта, которые получат как 

сам автор,так и другие люди.
4. Ресурсы  (материальны е и нематериальные), которые были привлечены 

дляреализации проекта, а такж е источники этих ресурсов.
5. Х од реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучаю щ емуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.
П роектная работа долж на быть обеспечена тью торским  сопровождением.

В функцию  тью тора входит: обсуж дение с обучаю щ имся проектной идеи и 
помощ ь в подготовке к ее защ ите и реализации, посредничество между 
обучаю щ имися и экспертнойкомиссией (при необходимости), другая помощь.

О сновные требования к инструментарию  оценки сф ормированности 
универсальны х учебны х действий при процедуре защ иты  реализованного
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проекта:
- оценке подвергается не только защ ита реализованного проекта, но и 

динам ика изменений, внесенны х в проект от момента зам ы сла (процедуры  
защ иты  проектной идеи)до воплощ ения; при этом  учиты вается целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенны е с сохранением  исходного 
зам ы сла проекта;

- для оценки проектной работы  создается экспертная комиссия, в которую  
долж ны  обязательно входить педагоги и представители администрации Ш колы, 
представители родительской общ ественности и, по возможности, представители 
тех сфер деятельности, врамках которых вы полняю тся проектны е работы;

- оценивание производится на основе критериальной модели;
- результаты  оценивания универсальны х учебны х действий в формате, 

принятом  Ш колой доводятся до сведения обучаю щ ихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий

И сследовательское направление работы  старш еклассников долж но носить 
вы раж енны й научный характер. Д ля руководства исследовательской работой 
обучаю щ ихся необходимо привлекать специалистов и учены х из различны х 
областей знаний. В озмож но вы полнение исследовательских работ и проектов 
обучаю щ имися вне ш колы  - в лабораториях вузов, исследовательских 
институтов, колледжей.

И сследовательские проекты  могут иметь следую щ ие направления: 
естественно - научные исследования, исследования в гуманитарны х областях (в 
том  числе вы ходящ их за  рамки ш кольной программы, например в психологии, 
социологии), экономические исследования, социальны е исследования, научно
технические исследования.

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,
форм улировка гипотезы, описание инструм ентария и регламентов исследования, 
проведение исследования и интерпретация полученны х результатов.

Д ля исследований в естественно-научной, научно-технической,
социальной и экономической областях ж елательны м  является использование 
элем ентов математического м оделирования (с использованием  компью терны х 
программ в том  числе).

2.2.Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности

П рограм м ы  учебны х предметов на уровне среднего общ его образования 
составлены  в соответствии с Ф ГОС СОО, в том  числе с требованиями к 
результатам  среднего общ егообразования.

П рограм м ы  разработаны  с учетом  актуальны х задач воспитания, обучения 
и развития обучаю щ ихся и учиты ваю т условия, необходимы е для развития 
личностны х качеств выпускников.

П рограм м ы  учебны х предметов обеспечиваю т достиж ение планируемы х 
результатов. К урсивом  в программах учебны х предметов обозначены 
дидактические единицы, соответствую щ ие блоку результатов «В ы пускник
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получит возмож ность научиться».

Русский язык
Русский язы к - национальны й язы к русского народа и государственны й 

язы к Российской Ф едерации, являю щ ийся такж е средством  м еж национального 
общ ения. Русский язы к обеспечивает развитие личности обучаю щ егося, 
участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны 
и формировании российской идентичности у ее граждан.

В системе общ его образования русский язы к является не только учебны м 
предметом, но и средством  обучения, поэтому его освоение неразры вно связано 
со всем процессом  обучения на уровне среднего общ его образования. П редм ет 
«Русский язык» входит в предметную  область «Русский язы к и литература», 
вклю чается в учебны й план всех профилей и является обязательны м для 
прохож дения итоговой аттестации.

И зучение русского язы ка способствует восприятию  и пониманию  
худож ественной литературы, освоению  иностранны х языков, формирует умение 
общ аться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 
определяет социальную  успеш ность выпускников средней ш колы  и их 
готовность к получению  профессионального образования на русском  языке.

К ак и на уровне основного общ его образования, изучение русского язы ка 
на уровне среднего общ его образования направлено на соверш енствование 
коммуникативной компетенции (вклю чая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (язы коведческой) и 
культуроведческой компетенций. Н о на уровне среднего общ его образования при 
обучении русскому языку основное внимание уделяется соверш енствованию  
коммуникативной компетенции через практическую  речевую  деятельность.

Ц елью  реализации основной образовательной программы среднего общ его 
образования по предмету «Русский язык» является освоение содерж ания 
предмета
«Русский язык» и достиж ение обучаю щ имися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленны ми Ф ГОС СОО.

Главны м и задачам и реализации программы  являю тся:
- овладение функциональной грамотностью , ф ормирование у обучаю щ ихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-вы разительны х возмож ностях и 
нормах русского литературного языка, а такж е ум ений применять знания о них в 
речевой практике;

- овладение ум ением  в развернуты х аргументированны х устны х и 
письменны х вы сказы ваниях различны х стилей и ж анров вы раж ать личную  
позицию  и свое отнош ениек прочитанны м текстам;

- овладение ум ениям и комплексного анализа предлож енного текста;
- овладение возмож ностями язы ка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения проф ессионального образования 
и дальнейш его самообразования;

- овладение навыками оценивания собственной и чуж ой речи с позиции 
соответствия язы ковы м  нормам, соверш енствования собственны х 
коммуникативны х способностей и речевой культуры.

П рограм м а сохраняет преемственность с примерной основной
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образовательной программой основного общ его образования по русскому языку 
и построена по модульному принципу. С одерж ание каж дого модуля мож ет быть 
перегруппировано или интегрировано в другой модуль.

Н а уровне основного общ его образования обучаю щ иеся уж е освоили 
основной объем  теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 
общ его образования изучение предмета «Русский язык» в больш ей степени 
нацелено на работу с текстом, а не с изолированны ми язы ковы м и явлениями, на 
систематизацию  уж е имею щ ихся знаний о язы ковой системе и язы ковы х нормах 
и соверш енствование коммуникативны х навыков. В то же время учитель при 
необходимости имеет возмож ность организовать повторение

ранее изученного материала в рамках предметного содерж ания модуля «К ультура 
речи», посвящ енного нормам русского языка, или отразить в содерж ании 
программы  специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 
организацией.

В целях подготовки обучаю щ ихся к будущ ей профессиональной 
деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание 
уделяется способности вы пускника соблю дать культуру научного и делового 
общ ения, причем не только в письменной, но и в устной форме.

П ри разработке рабочей программы  по учебном у предмету «Русский 
язык» на основе П О О П  СОО необходимо обеспечить оптимальное соотнош ение 
между теоретическим изучением язы ка и ф ормированием  практических речевых 
навыков с целью достиж ения заявленны х предметны х результатов.

Базовый уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Я зы к как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и
уровней

языка.
Я зы к и общ ество. Я зы к и культура. Я зы к и история народа. Русский язы к в 

Российской Ф едерации и в современном мире: в м еж дународном
общ ении, в м еж национальном общ ении. Ф ормы сущ ествования русского 
национального язы ка (литературны й язык, просторечие, народны е говоры, 
проф ессиональны е разновидности,ж аргон, арго). А ктивны е процессы  

в русском  язы ке на современном этапе.
В заим ообогащ ение язы ков как результат взаимодействия национальны х 

культур.Проблемы экологии языка.
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. В иды  речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо.
Речевое общ ение и его основны е элементы. В иды  речевого общения.

Сферы  и ситуации речевого общ ения. К ом поненты  речевой ситуации.
М онологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. С оздание устны х и письменны х м онологических и 
диалогических вы сказы ваний различны х типов и ж анров в научной, социально
культурной и деловой сферах общения. О владение опытом речевого поведения в 
оф ициальны х и неоф ициальны х ситуациях общ ения, ситуациях меж культурного
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общения.
Ф ункциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

диф ф еренциации языка. Ф ункциональны е стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язы к худож ественной литературы  как 
разновидности современного русского языка.

С фера употребления, типичны е ситуации речевого общ ения, задачи речи, 
язы ковы е средства, характерны е для разговорного языка, научного, 
публицистического, оф ициальноделового стилей.

О сновные ж анры  научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 
рецензия, выписки, реф ерат и др.), публицистического (выступление, статья, 
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резю ме, характеристика, 
расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
О сновные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 
текстов разны х функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

Л итературны й язы к и язы к худож ественной литературы. О тличия язы ка 
худож ественной литературы  от других разновидностей современного русского 
языка. Основные признаки худож ественной речи.

О сновные изобразительно-вы разительны е
средства языка.Текст. П ризнаки текста.

В иды  чтения. И спользование различны х видов чтения в
зависим ости от коммуникативной задачи и характера

текста.
И нф орм ационная переработка текста. В иды  преобразования текста.

А нализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.

Культура речи
К ультура 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.

К ультура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма.
К ультура публичной речи. П убличное выступление: выбор темы,

определениецели, поиск материала. К ом позиция публичного выступления.
К ультура научного и делового общ ения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 
публицистической сферах общения. К ультура разговорной речи.

Я зы ковая норма и ее функции. О сновные виды язы ковы х норм русского 
литературного языка: орфоэпические (произносительны е и акцентологические), 
лексические, грамматические (морф ологические и синтаксические), 
стилистические. О рф ограф ические нормы, пунктуационны е нормы. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании.
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Н орм ативны е словари современного русского язы ка и лингвистические 
справочники; их использование.

Углубленный уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Я зы к как м ногоф ункциональная развиваю щ аяся знаковая система и 

общ ественное явление. Я зы ки естественны е и искусственные. Я зы ки 
государственные, мировые, меж национального общения.

О сновные функции языка. Социальные функции русского языка.
Русский язы к в современном мире. Русский язы к как один из 

индоевропейских языков. Русский язы к в кругу других славянских языков. 
И сторическое развитие русского языка. Роль старославянского язы ка в развитии 
русского языка.

Я зы к и общ ество. Я зы к и культура. Я зы к и история народа. Русский язы к в 
Российской Ф едерации и в современном мире: в меж дународном  общ ении, в 
меж национальном  общ ении. Ф ормы сущ ествования русского национального 
язы ка (литературны й язык, просторечие, народны е говоры, профессиональны е 
разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и 
развит ии русского языка. А ктивны е процессы  в русском  язы ке на современном 
этапе. В заим ообогащ ение язы ков как результат взаимодействия национальны х 
культур. П роблемы  экологии языка.

Л ингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язы к как объект 
научного изучения. Русистика и ее разделы. Л ингвистический эксперимент. 
В иднейш ие учены е- лингвисты  и их работы. О сновные направления развития 
русистики в наш и дни.

Речь. Речевое общение
Речевое общ ение как форма взаимодействия лю дей в процессе их 

познавательно- трудовой деятельности.
О сновные сферы  речевого общ ения, их соотнесенность с 

функциональны ми разновидностями языка. Речь как деятельность. В иды  речевой 
деятельности: продуктивны е (говорение, письмо) и рецептивны е (аудирование, 
чтение), их особенности.

О собенности восприятия чуж ого вы сказы вания (устного и письменного) и 
созданиясобственного вы сказы вания в устной и письменной форме.

О владение речевы ми стратегиями и тактиками, обеспечиваю щ ими 
успеш ность общ ения в различны х ж изненны х ситуациях. Вы бор речевой тактики 
и язы ковы х средств,адекватны х характеру речевой ситуации.

Речевое общ ение и его основны е элементы. В иды  речевого общения. 
Сферы  и ситуации речевого общ ения. К ом поненты  речевой ситуации.

О сознанное использование разны х видов чтения и аудирования в 
зависим ости от коммуникативной установки. С пособность извлекать 
необходимую  информацию  из различны х источников: учебно-научны х текстов, 
средств м ассовой информации, в том  числе представленны х в электронном  виде 
на различны х информационны х носителях, официально-деловы х текстов, 
справочной литературы. В ладение ум ениям и инф ормационной переработки 
прочитанны х и прослуш анны х текстов и представление их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ
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текста.
М онологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. С оздание устны х и письменны х монологических и 
диалогических вы сказы ваний различны х типов и ж анров в научной, социально
культурной и деловой сферах общения. О владение опытом речевого поведения в 
оф ициальны х и неофициальны х ситуациях общения, ситуациях меж культурного 
общ ения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, 
проекта на лингвистическую тему.

Ф ункциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
диф ф еренциации языка. Ф ункциональны е стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язы к худож ественной литературы  как 
разновидности современного русского языка. С тилистические ресурсы  языка.

С фера употребления, типичны е ситуации речевого общ ения, задачи речи, 
язы ковы е средства, характерны е для разговорного языка, научного, 
публицистического, оф ициальноделового стилей.

К ультура публичной речи. П убличное выступление: выбор темы,
определениецели, поиск материала. К ом позиция публичного выступления.

Культура публичного выступления с текстами различной ж анровой 
принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.

О сновные ж анры  научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 
рецензия, выписки, реф ерат и др.), публицистического (выступление, статья, 
интервью , очерк и др.), официально-делового (резю ме, характеристика, расписка, 
доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды  
сочинений. Соверш енствование ум ений и навыков создания текстов разных 
функционально-см ы словы х типов, стилей и жанров.

Л итературны й язы к и язы к худож ественной литературы. О тличия язы ка 
худож ественной литературы  от других разновидностей современного русского 
языка. О сновные признаки худож ественной речи.

О сновные изобразительно-вы разительны е
средства языка.Текст. П ризнаки текста.
В иды  чтения. И спользование различны х видов чтения в зависим ости от 

коммуникативной задачи и характера текста.
И нф орм ационная переработка текста. В иды  преобразования текста.
Л ингвистический анализ текстов различны х функциональны х 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных  
стилей и функциональных разновидностей языка.

Культура речи
К ультура речи как раздел лингвистики. О сновные аспекты  культуры  речи: 

нормативный, коммуникативны й и этический.
В заим освязь язы ка и культуры. Лексика, обозначаю щ ая предм еты  и явления

традиционного русского быта; историзмы  и архаизмы; ф ольклорная лексика и 
фразеология; русские имена. В заим ообогащ ение язы ков как результат 
взаимодействия национальны х культур.

К омм уникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 
вы разительность речи. О ценка коммуникативны х качеств и эф ф ективности речи. 
П ричины  коммуникативны х неудач, их предупреж дение и преодоление.

К ультура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма.
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К ультура публичной речи. П убличное выступление: выбор темы,
определениецели, поиск материала. К ом позиция публичного выступления.

К ультура научного и делового общ ения (устная и письменная формы). 
О собенности речевого этикета в оф ициально-деловой, научной и 
публицистической сферах общ ения. К ультура разговорной речи.

Я зы ковая норма и ее функции. О сновные виды язы ковы х норм: 
орф оэпические (произносительны е и акцентологические), лексические, 
грамматические (морф ологические и синтаксические), стилистические нормы 
русского литературногоязы ка. О рф ограф ические нормы, пунктуационны е нормы. 
С оверш енствование орф ограф ических и пунктуационны х ум ений и навыков. 
Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры  
речи. С облю дение норм литературного язы ка в речевой практике. У м естность 
использования язы ковы х средств в речевом  высказывании. В арианты  язы ковы х 
норм. О сущ ествление вы бора наиболее точны х язы ковы х средств в соответствии 
со сферами и ситуациями речевого общения.

С пособность осущ ествлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 
точки зрения ее эф ф ективности в достиж ении поставленны х коммуникативны х 
задач. Разные способы редактирования текстов.

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Редактирование текстов различных стилей и ж анров на основе знаний о нормах 
русского литературногоязыка.

Н орм ативны е словари современного русского язы ка и лингвистические 
справочники; их использование.

И спользование этим ологических словарей и справочников для подготовки 
сообщ ений об истории происхож дения некоторы х слов и выраж ений, 
отраж аю щ их исторические и культурны е традиции страны.

Литература
П рим ерная образовательная программа по литературе воплощ ает идею 

внедрения в практику российской ш колы  деятельностного подхода к организации 
обучения. Главны м  условием  реализации данной идеи является уж е заявленное в 
примерной образовательной программе основной ш колы  принципиально новое 
осмы сление результатов образовательной деятельности: освоение учебного
предметного материала долж но быть соотнесено с личностны ми и 
метапредметны ми результатами. П ланируемы е предметны е результаты , 
определенны е прим ерной программой по литературе, предполагаю т
ф ормирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 
дальнейш его пополнения и углубления знаний о литературе.

Ц ель учебного предмета «Литература»: ф ормирование культуры
читательского восприятия и достиж ение читательской самостоятельности 
обучаю щ ихся, основанны х на навыках анализа и интерпретации литературны х 
текстов.

С тратегическая цель предмета в 10-11 -х классах - заверш ение 
ф ормирования соответствую щ его возрастному и образовательному уровню  
обучаю щ ихся отнош ения к чтению  худож ественной литературы  как к 
деятельности, имею щ ей личностную  и социальную  ценность, как к средству 
самопознания и саморазвития.
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Задачи учебного предмета «Литература»:
- получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) 

и мировой литературы;
- овладение необходимы м понятийны м и терм инологическим  аппаратом, 

позволяю щ им обобщ ать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 
форме;

- овладение навы ком анализа текста худож ественного произведения (умение 
вы делять основны е тем ы  произведения, его проблематику, определять ж анровые 
и родовые, сю ж етны е и ком позиционны е реш ения автора, место, время и способ 
изображ ения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 
переносны е планы текста, ум ение «видеть» подтексты);

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 
сам остоятельнопрочитанны е произведения, их отдельны е фрагменты, аспекты;

- ф ормирование умения самостоятельно создавать тексты  различны х ж анров 
(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

- овладение ум ением  определять стратегию  своего чтения;
- овладение ум ением  делать читательский выбор;
- ф ормирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательскойдеятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том  числе 
цифровых, виртуальных;

- овладение различны м и формами продуктивной читательской и 
текстовой деятельности (проектны е и исследовательские работы  о

литературе, искусстве и др.);
- знакомство с историей литературы : русской и зарубеж ной литературной 

классикой,соврем енны м  литературны м  процессом;
- знакомство со смеж ны ми с литературой сферами искусства и научного 

знания(культурология, психология, социология и др.).

П еренесение фокуса внимания в литературном образовании с 
произведения литературы  как объекта изучения на субъектность читателя 
является приоритетной задачей настоящ ей прим ерной программы, поэтому в 
основе ее содерж ания описание условий, при которых мож ет быть организована и 
обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 
обучаю щ ихся. П од читательской деятельностью  здесь понимается определение 
читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, 
оценка и интерпретация.

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже 
перечня рекомендованны х для изучения произведений отечественной и мировой 
классики не мож ет считаться достаточны м  итогом  ш кольного литературного 
образования, если при этом  не сф ормированы  личностны е компетенции 
читателя:способность самостоятельно
ориентироваться в м ногообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 
анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию , рекомендовать для 
чтения другим  читателям. Важно, чтобы  чтение не преры валось вместе с 
заверш ением  основного образования, а прочитанное в ш коле становилось базой 
для дальнейш его чтения и осмы сления произведений как классики, так и 
современной литературы , определяя траекторию  читательского роста личности.
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Ф ормирование читательской самостоятельности - работа в сменяю щ ихся 
форматах в зоне ближ айш его развития читателя (совместное медленное чтение 
или деятельность по поиску информации, сопровож дение или создание 
читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной 
деятельности) - это клю чевая задача учителя, которая во многом  определяется 
изменением  его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями 
Ф ГО С СОО. С оставитель рабочей программы учиты вает необходимость 
обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 
субъектности обучаю щ егося как компетентного читателя.

Д ля обеспечения субъектности читателя в примерной программе 
предлож ен модульны й принцип ф ормирования рабочей программы: структура 
каж дого модуля определена логикой освоения конкретны х видов читательской 
деятельности и

последовательного форм ирования читательской компетентности, т.е. 
способности самостоятельно осущ ествлять читательскую  деятельность на 
незнакомом материале.

О тличие углубленного уровня литературного образования от базового 
определено планируемы ми предметны ми результатами и предполагает 
углубление восприятия и анализа худож ественны х произведений, прежде всего в 
историко-литературном  и историкокультурном контекстах, с использованием  
аппарата литературоведения и литературной критики; расш ирение спектра форм 
их интерпретации, в частности - других видов искусств; вы полнение проектны х и 
исследовательских работ, в том  числе носящ их меж предметны й характер.

Содержание программы
Д идактической единицей программы определен учебны й модуль - 

логически самостоятельны й компонент учебной программы. У чебны й материал 
для составления модулей рабочей программы и их количество определяю тся 
составителем  в зависим ости от того, как будут распределены  учебны е задачи по 
достиж ению  планируемы х результатов. Д остиж ение результата (или нескольких 
результатов) ф иксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце 
каж дого модуля.

Д ля определения содерж ания модулей в прим ерной программе предлож ен 
проблем нотем атический принцип, которы й позволяет составителю  рабочей 
программы  выбрать учебны й материал (список произведений для чтения на 
уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературны х понятий, 
материал для формирования м еж предметны х связей, привлекаемы й 
внеш кольны й ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем  рабочей 
программы  стоят задачи - определить способ (принцип) распределения 
планируемы х результатов, обеспечить их достиж ение средствами учебного 
материала, сформировать контрольно-изм ерительны е материалы  (задания для 
проведения итоговы х работ).

П ри определении содерж ания каж дого из модулей учиты вается следую щ ее условие 
- обязательное присутствие среди учебного материала клю чевых произведений 
русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к 
нему. П рисутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы  
долж но носить сбалансированны й характер. В нутри отдельного модуля
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произведения различной ж анровородовой принадлеж ности, времени создания и 
авторства, различны х направлений и стилей даю тся в сравнительно
сопоставительном рассм отрении для последовательного формирования у 
обучаю щ егося ум ения самостоятельно читать и вы являть общ ие тем ы  и 
проблемы  у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия 
и делаявы воды  о худож ественны х особенностях того или иного произведения.

П ринцип ф ормирования историзма восприятия литературы  мож ет быть 
осущ ествлен следую щ ими способами: историко-хронологическим  изучением  - 
тем атические блоки изучаю тся на произведениях отдельного исторического 
периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскры тия тем ы  берется 
несколько произведений, принадлеж ащ их разны м историко-литературны м 
периодам. В таком  случае сходства и различия подходов писателей к конкретной 
проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмы слены  обучаю щ имися в 
процессе сопоставительного анализа разны х произведений.

В прилож ении к примерной программе дается реком ендательны й список 
литературы, который мож ет быть дополнен или адаптирован с учетом  
особенностей региона, специф ики образовательной организации (ее профиля, 
условий для реализации элективны х и факультативны х курсов, возмож ности 
сетевого партнерского взаимодействия с другим и образовательны ми 
организациями, учреж дениям и культуры, общ ественны ми организациями и дрА

Деятельность на уроке литературы
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение

конкретных
произведений на уроке, стратегию  чтения которых вы бирает учитель (медленное 
чтение с элем ентами комментирования; комплексны й анализ худож ественного 
текста; сравнительно - сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В 
процессе данной деятельности осваиваю тся основные приемы и методы работы  с 
худож ественны м  текстом. П роизведения для работы  на уроке определяю тся 
составителем  рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного 
модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1-2 произведения, для 
компаративного чтения долж ны  быть вы браны  не менее2 произведений).

Анализ художественного текста
О пределение тем ы  (тем) и проблемы  (проблем) произведения. 

О пределение ж анрово - родовой принадлежности. С убъектная организация. 
П ространство и время в худож ественном  произведении. Роль сюжета, 
своеобразие конф ликта (конфликтов), его составляю щ их (вступление, завязка, 
развитие, кульминация, развязка, эпилог). П редметны й мир произведения. 
Система образов персонажей. К лю чевы е мотивы  и образы  произведения. Стих и 
проза как две основны е формы организации текста.

М етоды анализа
М отивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий 
анализ.

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 
знания А нализ и интерпретация: на базовом  уровне обучаю щ иеся понимаю т 
разницу между аналитической работой с текстом, его составляю щ ими, - и
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интерпретационной деятельностью . И нтерпретация научная и творческая 
(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллю страция, другой способ 
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 
экранизация). И нтерпретация литературного произведения другими видами 
искусства (знакомство с отдельны ми театральны м и постановками, 
экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сю жетов 
литературы). Связи литературы  с историей; психологией; философией; 
мифологией ирелигией; естественны ми науками (основы историко-культурного 
комментирования,
привлечение научны х знаний для интерпретации худож ественного произведения).

Самостоятельное чтение
П роизведения для самостоятельного чтения предлагаю тся обучаю щ имся в 

рамках списка литературы  к модулю. Н а материале произведений из этого списка 
обучаю щ иеся вы полняю т итоговую  письменную  работу по тем е модуля 
(дем онстрирую т уровень владения основны ми приемами и методами анализа 
текста).

Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщ ение и анализ своего читательского 

опыта. У стны е жанры: краткий ответ на вопрос, сообщ ение (о произведении, об 
авторе, обинтерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защ ита проекта. 
П исьм енны е жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение- 
размыш ление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы  по теме, книж ных 
новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. 
К ритерии оценки письменны х работ, посвящ енны х анализу самостоятельно 
прочитанны х произведений, приведены  в разделе 
«Результаты».

Использование ресурса
И спользование библиотечных, архивных, электронны х ресурсов при 

работе с произведением, изучаемы м в классе. Развитие навыков обращ ения к 
справочно- информационны м ресурсам, в том  числе и виртуальным. 
С амостоятельная деятельность, связанная с поиском  информации о писателе, 
произведении, его интерпретациях. Ф ормирование навыка ориентации в 
периодических изданиях, других информационны х ресурсах, освещ аю щ их 
литературны е новинки, рецензии современны х критиков, события

литературной жизни (премии, мероприятия, ф естивали и т.п.).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Заявленная в прим ерной программе вариативность учебного 

м атериала обеспечивается средствами общ ефедерального, региональны х, а такж е 
общ ественны х ресурсов, которые обслуж иваю т составителя рабочей программы, 
учителя, планирую щ его образовательную  деятельность и составляю щ его список 
для чтения; обучаю щ егося, вы полняю щ его самостоятельную  работу:

- списками реком ендуем ы х к изучению  в ш коле произведений русской, 
родной, мировой классики;

- аннотированны ми списками произведений X X  - начала X X I в., 
реком ендуем ы х длявклю чения в рабочую  программу как для изучения на уроках, 
так и для самостоятельногочтения;
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- тем атическим и подборками произведений, рекомендованны х для
освоенияконкретны х теоретико- и историко-литературны х понятий;

- тезаурусом  этих понятий или списком  реком ендованны х справочников, 
словарей инаучно-м етодических работ по теории и истории литературы;

- подборкой учебного материала.
2. Эфф ективность литературного образования (формирования 

читательской компетенции) напрямую  зависит от того, насколько полным и 
отвечаю щ им интересам  и потребностям  всех участников образовательной 
деятельности будет библиотечноеобеспечение: возмож ность обращ аться к самым 
разны м  произведениям, историческим материалам, иллю страциям, экранизациям  
и театральны м  постановкам.

Д оступность того или иного м атериала и его востребованность в ходе 
обучения долж ны  быть направлены  в первую  очередь на формирование знаний о 
способах обеспечения личны х и учебны х потребностей в чтении или поиске 
информации, навы кахих использования.

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности 
мож ет иметь самые разны е варианты  реш ения, зависящ ие от условий региона: 
развитие м униципальны х публичны х библиотек, системы  мобильны х 
библиотечны х станций («библиомобилей»), надеж ное интернет-обслуж ивание и 
откры ты й доступ к циф ровы м библиотекам и др. Сетевое образовательное 
взаимодействие образовательной организации и библиотеки долж но быть 
регламентировано рабочей программой образовательной организации и отраж ено 
в уставны х и программны х документах библиотеки.

3. П редлож енны й в прим ерной программе принцип достиж ения 
предметны х результатов требует последовательной разработки новой 
методологии, которая определит типологию  учебны х заданий и сценариев 
организации самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление 
пакета предлагаемы х заданий, позволяю щ их сочетать использование урочны х и 
внеурочны х форм работы, привлечение нового литературного материала; 
возмож ны е реш ения задач, с которы ми учитель и ученик сталкиваю тся в 
самостоятельной читательской деятельности; разработку учебны х пособий 
откры того типа (организую щ их самостоятельную  продуктивную  читательскую  и 
текстовую  деятельность).

4. Н а региональном  и районном  уровнях обеспечивается сетевое 
образовательное взаимодействие образовательной организации с учреж дениям и 
науки и культуры; нормативное правовое и программное обеспечение.

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе
для 10-11-х классов

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 
списков: А, В и  С (см. таблицу ниже). Э ти три списка равноправны  по статусу.

Список А представляет собой перечень конкретны х произведений, 
занявш их в силу традиции особое место в ш кольном преподавании русской 
литературы.

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и 
творческие биографии имею т давню ю  историю  изучения в ш кольном курсе 
литературы. С писок содерж ит примеры  тех произведений, которые могут изучаться
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- конкретное произведение каж дого автора выбирается составителем  программы.
Список С представляет собой перечень тем  и литературны х явлений, 

вы деленны х по определенному принципу (теоретико - или историко-литературному). 
К онкретного автора и произведение, на м атериале которого мож ет быть изучено 
данное литературное явление, вы бирает составитель программы. Д анны й список 
определяет содерж ание модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек 
литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали такж е в С писок 
В, здесь снабж ены  дополнительны м  списком реком ендуем ы х к изучению  
произведений, не повторяю щ им произведения из списка В.

Д ля удобства работы  со списком  С материал в нем разделен на 7 блоков:
• П оэзия середины  и второй половины  X IX  века
• Реализм  Х 1Х -Х Х  века
• М одернизм  конца X IX  - Х Х  века
• Л итература советского времени
• С овременны й литературны й процесс
• М ировая литература Х 1Х -Х Х  века
• Родная (региональная) литература
Такое деление, не совпадаю щ ее в полной мере с традиционны м  делением  на 

историко-литературны е периоды, предлож ено для того, чтобы  в рам ках изучения 
каж дого из блоков мож но было создавать условия для формирования историзма 
восприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение 
произведений, созданных в разны е периоды, но объединенны х близостью  
творческого метода (например, «реализм»), литературного направления (например, 
«модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. 
Если творчество того или иного автора мож ет быть рассмотрено сразу в нескольких 
блоках, рекомендуемы е к изучению  его произведения указы ваю тся лиш ь в одном из 
них, а в остальны х имя автора помечено астериском*.

С писок А С писок В С писок С
Ф.И. Тю тчев П оэзия середины  и второй
Стихотворения: «К. Б.» («Я половины  X IX  века
встретил вас -  и все былое...»), Ф.И. Тю тчев
«Н ам не дано предугадать...», «Д ень и ночь», «Есть в осени
«Н е то, что мните вы, п е р в о н а ч а л ь н о й .» , «Ещ е в полях
п р и р о д а .» ,  «О, как белеет с н е г .» ,
убийственно мы лю бим...», «П редопределение», «С поляны
«П евучесть есть в морских корш ун п о д н я л с я .» ,  «Ф онтан»,
в о л н а х .» ,  «У мом Россию  не «Э ти бедные с е л е н ь я .»  и др.
п о н я т ь .» ,  «Silentium !» и др.
А.А. Ф ет
Стихотворения: «Ещ е майская А.А. Ф ет
ночь», «К ак беден наш  язык! С тихотворения: «Н а стоге сена
Хочу и не м о г у .» ,  «С ияла ночью  ю ж н о й .» ,  «О дним толчком
ночь. Л уной был полон сад. согнать ладью  ж и в у ю .» .
Л е ж а л и .» ,  «У чись у них -  у
дуба, у б е р е з ы .» ,  «Ш епот, А.К. Толстой

робкое д ы х а н ь е .» ,  «Э то утро, С тихотворения: «С редь ш умного
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радость э т а . ..» , «Я  приш ел к бала, с л у ч а й н о .» ,  «К рай ты  мой, 
родим ы й край...», «М еня, во мраке 
и в п ы л и .» ,  «Двух станов не боец,

тебе с п р и в е т о м .» , «Я  тебе 
ничего не с к а ж у .»  и др.

но только гость с л у ч а й н ы й .»  и др. 
Н .А. Н екрасов
«В нимая уж асам  в о й н ы .» ,  «К огда 
из мрака з а б л у ж д е н ь я .» , 
«Н акануне светлого праздника», 
«Н есж атая полоса», «П амяти 
Добролю бова», «Я  не лю блю  
иронии т в о е й .»

Н А . Н екрасов 
П оэм а «Кому на 
Руси ж ить хорош о»

Н.А. Н екрасов
Стихотворения: «Блаж ен 
незлобивы й п о э т .» ,  «В дороге», 
«В полном разгаре страда 
д е р е в е н с к а я .» , «В чераш ний 
день, часу в ш е с т о м .» ,  «М ы  с 
тобой бестолковые лю ди...», «О 
М уза! я у двери г р о б а .» ,  «П оэт 
и Граж данин», «П ророк», 
«Родина», «Тройка», 
«Размы ш ления у парадного 
подъезда», «Элегия» («П ускай 
нам говорит изменчивая 
мода...»),
П оэм а «Русские ж енщ ины»

А.Н. О стровский 
П ьеса «Гроза»

А.Н. О стровский 
П ьеса «Бесприданница»

Реализм  X IX  -  X X  века 
А.Н. О стровский 
«Д оходное место», «Н а всякого 
мудреца довольно простоты», 
«Снегурочка», «Ж енитьба 
Бальзаминова»
Н.А. Добролю бов
С татья «Л уч света в тем ном
царстве»
Д.И. П исарев
С татья «М отивы  русской драмы» 
И.А. Гончаров
П овесть «Ф регат «П аллада», роман 
«О брыв»
И.С. Тургенев
Ром аны  «Рудин», «Н акануне», 
повести «П ервая лю бовь», «Гамлет 
Щ игровского уезда», «Веш ние

И.А. Гончаров 
Ром ан «О бломов»

И.А. Гончаров
Ром ан «О бы кновенная история»

И.С. Тургенев Ром ан 
«О тцы  и дети»

И.С. Тургенев
Ром ан «Д ворянское гнездо»
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Ф.М . Д остоевский 
Ром ан
«П реступление и 
наказание»

Ф.М. Д остоевский
Ром аны  «П одросток», «И диот»

воды», статья «Гам лет и Дон 
Кихот»
Ф.М . Д остоевский 
П овести «Н еточка Н езванова», 
«С он смеш ного человека», 
«Записки из подполья»
A . В. Сухово-К обы лин «С вадьба 
К речинского»
B . М. Гарш ин
Рассказы  «К расны й цветок», 
«A ttalea princeps»
Д.В. Григорович

М .Е. С алты ков-Щ едрин 
Ром аны  «И стория одного 
города», «Господа Головлевы» 
Ц икл «С казки для детей 
изрядного возраста»

Н.С. Л есков (ГО С-2004 -  1 пр. 
по выбору)
П овести и рассказы  «Ч еловек на 
часах», «Тупейны й художник», 
«Левш а», «О чарованны й 
странник», «Л еди М акбет 
М ценского уезда»

Рассказ «Гуттаперчевы й мальчик» 
(оригинальны й текст), «П рохожий» 
(святочны й рассказ)
Г.И. У спенский 
Эссе «Вы прямила»
Рассказ «П ятница»
Н.Г. Ч ерны ш евский 
Ром ан «Что делать?»
С татьи «Д етство и отрочество. 
С очинение графа Л.Н. Толстого. 
В оенны е рассказы  графа Л.Н. 
Толстого», «Русский человек на 
rendez-vous. Разм ы ш ления по 
прочтении повести г. Тургенева 
«Ася»
Л.Н. Толстой
П овести «С мерть И вана Ильича», 
«К рейцерова соната», пьеса «Ж ивой 
труп»
A . П. Чехов
Рассказы  «Душ ечка», «Лю бовь», 
«С кучная история», 
пьеса «Д ядя Ваня».
B . А. Гиляровский
К нига «М осква и москвичи» // 
Д ругие региональны е произведения 
о родном городе, крае 
И .А. Бунин

Л.Н. Толстой Р ом ан
эпопея «В ойна и 
мир»

Л.Н. Толстой
Ром ан «А нна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 
повесть «Х адж и-М урат»

А.П. Чехов 
П ьеса «В иш невы й 
сад»

А.П. Чехов
Рассказы: «С мерть чиновника», 
«Тоска», «С пать хочется», 
«Студент», «И оныч», «Человек в 
футляре», «Крыж овник», «О 
лю бви», «Д ама с собачкой», 
«П опрыгунья»
П ьесы  «Чайка», «Три сестры»
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И.А. Бунин Рассказы: «Лапти», «Танька»,
Стихотворения: «А ленуш ка», «Деревня», «Суходол», «Захар
«Вечер», «Дурман», «И  цветы, и В оробьев», «И оанн Рыдалец»,
ш мели, и трава, и кол осья ...» , «У «М итина лю бовь»
зверя есть гнездо, у птицы  есть С татья «М иссия русской
н о р а .» эмиграции»
Рассказы: «А нтоновские А.И. К уприн
яблоки», «Господин из Сан- Рассказы  и повести: «М олох»,
Ф ранциско», «Л егкое дыхание», «О леся», «П оединок», «Гранатовы й
«Темны е аллеи», «Чисты й браслет», «Гамбринус»,
понедельник» «Суламифь».

М. Горький М. Горький М. Горький
П ьеса «Н а дне» Рассказы: «М акар Чудра», Рассказ «Карамора», романы

«С таруха И зергиль», «Челкаш » «М ать», «Ф ом а Гордеев», «Дело 
А ртамоновых»
Б.Н. Зайцев
П овести и рассказы  «Голубая 
звезда», «М оя ж изнь и Диана», 
«Волки».
И.С. Ш мелев
П овесть «Человек из ресторана», 
книга «Л ето Господне».
М .М . Зощ енко* 
А .И .Солж еницы н*
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В.М . Ш укш ин* 
В.Г. Распутин* 
В.П. А стафьев*

А.А. Блок
П оэм а «Двенадцать»

А.А. Блок
С тихотворения: «В ресторане», 
«Вхож у я в тем ны е х р ам ы ...», 
«Д евуш ка пела в церковном 
х о р е .» ,  «К огда В ы  стоите на 
моем п у т и .» ,  «Н а железной 
дороге», цикл «Н а поле 
К уликовом», «Н езнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, а п т е к а .» ,  
«О, весна, без конца и без 
к р а ю .» ,  «О доблестях, о 
подвигах, о с л а в е .» ,  «О на 
приш ла с м о р о з а .» ;  
«П редчувствую  Тебя. Года 
проходят м и м о .» ,  «Рож денны е 
в года г л у х и е .» ,  «Россия», 
«Русь моя, ж изнь моя, вместе ль 
нам м а я т ь с я .» ,  «П уш кинскому 
Дому», «Скифы»

М одернизм  конца X IX  -  Х Х  века
A . А. Блок
Стихотворения: «Ветер принес 
и з д а л е к а .» ,  «Встану я в утро 
т у м а н н о е .» ,  «Греш ить бесстыдно, 
н е п р о б у д н о .» , «М ы  встречались с 
тобой на з а к а т е .» ,  «П ляски 
осенние, О сенняя воля, П оэты, 
«П етроградское небо мутилось 
д о ж д е м .» ,  «Я  -  Гамлет. Х олодеет 
кровь», «Я  отрок, зажигаю  
с в е ч и .» ,  «Я  пригвож ден к 
трактирной с т о й к е .»
П оэм а «С оловьины й сад»
Л.Н. А ндреев
П овести и рассказы: «Больш ой 
шлем», «К расны й смех», «Рассказ о 
семи повеш енны х», «И уда 
И скариот», «Ж изнь В асилия 
Ф ивейского».
П ьеса «Ж изнь человека»
B. Я. Брю сов
Стихотворения: «А ссаргадон», 
«Грядущ ие гунны», «Есть что-то 
позорное в мощ и природы...», 
«Н еколебимой истине...», 
«Каменщ ик», «Творчество», 
«Родной язык». «Ю ному поэту», 
«Я»
К.Д. Бальм онт
Стихотворения: «Безглагольность», 
«Будем  как солнце, Забудем  о 
том...» «Камыш и», «Слова- 
хамелеоны», «Челн томленья», «Я 
мечтою  ловил уходящ ие т е н и .» ,  
«Я  -  изы сканность русской 
медлительной речи...»
А.А. А хматова*
О.Э. М андельш там*
Н.С. Гумилев
Стихотворения: «А ндрей Рублев», 
«Ж ираф», «Заблудивш ийся
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трамвай», «И з логова змиева», 
«Капитаны», «М ои читатели», 
«Н осорог», «П ьяны й дервиш », 
«П ятистопны е ямбы», «Слово», 
«Слоненок», «У  камина», «Ш естое 
чувство», «Я  и вы»
В.В. М аяковский*
B . В. Х лебников
С тихотворения «Бобэоби пелись 
г у б ы .» ,  «Заклятие смехом»,
«К огда ум ираю т кони -  д ы ш а т .» ,  
«Кузнечик», «М не мало надо», «М ы 
ж елаем звездам  т ы к а т ь .» ,  «О 
достоевскийм о бегущ ей т у ч и .» ,  
«С егодня снова я п о й д у .» ,  «Там, 
где ж или с в и р и с т е л и .» , «У садьба 
ночью, ч и н г и с х а н ь .» .
М .И. Цветаева*
C. А. Есенин*
В.В. Н абоков*
И.Ф. А нненский,
К.Д. Бальмонт, А. Белый,
В.Я. Брю сов, М .А. В олош ин,
Н.С. Гумилев, Н .А. Клю ев, И. 
Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. 
Х лебников,
В.Ф. Х одасевич

А.А. А хматова 
П оэм а «Реквием»

А.А. А хматова
С тихотворения: «Вечером», «Все 
расхищ ено, предано, 
прод ан о ...» , «К огда в тоске 
сам оубийства...» , «М не ни к 
чему одические р а т и .» ,  
«М уж ество», «М уза» («К огда я 
ночью  жду ее п р и х о д а .» .)  «Н е с 
тем и я, кто бросил з е м л ю .» ,  
«П есня последней встречи», 
«С ероглазы й король», «С ж ала 
руки под тем ной вуалью  . » ,  
«См углы й отрок бродил по 
а л л е я м .»

Л итература советского времени 
А.А. А хматова
«В се мы браж ники здесь, 

б л у д н и ц ы .» , «П еред весной 
бы ваю т дни  т а к и е .» ,  «Родная 
земля», «Творчество», «Ш ирок и 
ж елт вечерний с в е т .» ,  «Я  
научилась просто, мудро ж и т ь .» .  
«П оэм а без героя»

С.А. Есенин
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С.А. Есенин 
С тихотворения: «Гой ты, Русь 
моя род н ая ...» , «Да! Теперь 
реш ено. Без в о з в р а т а .» ,  «До 
свиданья, друг мой, до 
свиданья!..», «Н е ж алею , не зову, 
не п л а ч у .» ,  «П еснь о собаке», 
«П исьм о к ж енщ ине», «П исьмо 
матери», «С обаке Качалова», 
«Ш аганэ ты  моя, Ш а г а н э .» ,  «Я 
последний поэт д е р е в н и .»

В.В. М аяковский

С тихотворения: «А  вы могли 
бы?», «Л евы й марш», «Нате!», 
«Н еобы чайное приклю чение, 
бывш ее с В ладим иром  
М аяковским  летом  на даче», 
«Лиличка!», «П ослуш айте!», 
«Сергею  Есенину», «П исьмо 
Татьяне Я ковлевой», «С крипка и 
немнож ко нервно», «Товарищ у 
Н етте, пароходу и человеку», 
«Х орош ее отнош ение к 
лош адям»
П оэм а «О блако в ш танах», 
«П ервое вступление к поэме «Во 
весь голос»
М .И. Ц ветаева
С тихотворения: «Генералам
двенадцатого года», «М не 
нравится, что вы больны  не 
м н о й .» ,  «М оим стихам, 
написанны м  так р а н о .» ,  «О 
сколько их упало в эту 
б е з д н у .» ,  «О, слезы  на 
г л а з а х .» .  «С тихи к Блоку» 
(«И мя твое -  птица в р у к е .» ) ,  
«Тоска по родине! Д а в н о .»

«К лен ты  мой о п а в ш и й .» ,  «Не 
бродить, не мять в кустах 
б а г р я н ы х .» ,  «Н ивы  сжаты, рощ и 
г о л ы .» ,  «О тговорила рощ а 
з о л о т а я .» ,  «М ы  теперь уходим 
п о н е м н о г у .» ,  «Русь советская», 
«С пит ковыль. Равнина д о р о г а я .» ,  
«Я  обманы вать себя не с т а н у .» .  
Ром ан в стихах «А нна Снегина». 
Поэмы: «Сорокоуст», «Черны й 
человек»
В.В. М аяковский
Стихотворения: «А дищ е города», 
«Вам!», «Домой!», «О да 
револю ции», «П розаседавш иеся», 
«Разговор с фининспектором о 
поэзии», «У ж е второй долж но быть 
ты  л е г л а .» ,  «Ю билейное»
Поэма: «П ро это»

М .И. Ц ветаева
Стихотворения: «В се повторяю  
первый с т и х .» ,  «И деш ь, на меня 
похожий», «Кто создан из 
к а м н я .» ,  «О ткуда такая 
нежность», «П опы тка ревности», 
«П ригвож дена к позорному 
столбу», «Расстояние: версты, 
м и л и .»
О черк «М ой П уш кин»

О.Э. М андельш там
Стихотворения: «А йя-С офия», «За 
гремучую  доблесть грядущ их 
в е к о в .» ,  «Л иш ив меня морей, 
разбега и р а з л е т а .» ,  «Н ет, никогда 
ничей я не был с о в р е м е н н и к .» , 
«С умерки свободы», «Я  к губам 
поднош у эту з е л е н ь .»
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О.Э. М андельш там  
С тихотворения: «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса ...» , «М ы 
ж ивем  под собою не чуя 
с т р а н ы .» ,  «Я  вернулся в мой 
город, знакомы й до с л е з .» ,  «Я 
не слыхал рассказов О с с и а н а .» ,  
«N otre Dam e»

Б.Л. П астернак
Стихотворения: «А вгуст», «Давай 
ронять с л о в а .» ,  «Единственны е 
дни», «К расавица моя, вся с т а т ь .» ,  
«И ю ль», «Л ю бимая -  жуть! К огда 
лю бит п о э т .» ,  «Л ю бить ины х -  
тяж елы й к р е с т .» ,  «Н икого не 
будет в д о м е .» ,  «О, знал бы я, что 
так б ы в а е т .» ,  «О пределение 
поэзии», «П оэзия», «П ро эти 
стихи», «С естра моя -  ж изнь и 
сегодня в р а з л и в е .» ,  «С нег идет», 
«С толетье с лиш ним  -  не в ч е р а .»  
Ром ан «Д октор Ж иваго»

Б.Л. П астернак
Стихотворения: «Быть 

знамениты м  н е к р а с и в о .» ,  «Во 
всем мне хочется д о й т и .» ,  
«Гамлет», «М арбург», «Зимняя 
ночь», «Ф евраль. Д остать чернил 
и плакать!..»

М .А. Булгаков
К нига рассказов «Записки ю ного 
врача». П ьесы  «Д ни Турбиных», 
«Бег», «К абала святош»

Е.И. Замятин 
Ром ан «М ы»

(«М ольер»), «Зойкина квартира»
А.П. П латонов

Рассказы  и повести: «Река 
П отудань», «Сокровенны й 
человек», «М усорны й ветер» 
М .А. Ш олохов 
Ром ан «П однятая целина». 
К нига рассказов «Д онские 
рассказы»

М .А. Булгаков 
П овесть «С обачье сердце» 
Ром аны  «Белая гвардия», 
«М астер и М аргарита»

В.В. Н абоков
А.П. П латонов. Ром аны  «М аш енька», «Защ ита
Рассказы  и повести: «В Лужина»
прекрасном и яростном  мире», М .М . Зощ енко
«К отлован», «Возвращ ение» Рассказы: «Баня», «Ж ертва
М .А. Ш олохов револю ции», «Н ервны е люди»,
Ром ан-эпопея «Тихий Дон» «К ачество продукции», 

«А ристократка», «П релести
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В.В. Н абоков
Рассказы  «О блако, озеро, 
баш ня», «В есна в Ф иальте»

культуры», «Тормоз Вестингауза», 
«Д иктофон», «О безьяний язык» 
И.Э. Бабель
К нига рассказов «Конармия»
А.А. Ф адеев
Ром аны  «Разгром», «М олодая 
гвардия»
И. И льф, Е. П етров
Ром аны  «12 стульев», «Золотой
теленок»
Н.Р. Эрдман 
П ьеса «Самоубийца»
А.Н. О стровский
Ром ан «К ак закалялась сталь»
A. И. Солж еницы н
П овесть «Раковы й корпус», статья 
«Ж ить не по лжи»
B . Т. Ш аламов
Рассказы: «С гущ енное молоко», 
«Татарский мулла и чисты й

А.И. С олж еницы н А.И. С олж еницы н воздух», «В аська Денисов,
Рассказ «О дин день Рассказ «М атренин двор» похититель свиней», «В ы ходной
И вана Д енисовича» К нига «А рхипелаг ГУ Л аг» день»

В Т . Ш аламов В.М . Ш укш ин
Рассказы: «Н а представку», Рассказы  «Верую », «Крепкий

«Сераф им», «Красны й крест», мужик», «Сапож ки», «Танцую щ ий
«Тиф озны й карантин», Ш ива»
«П оследний бой майора Н.А. Заболоцкий
П угачева» Стихотворения: «В ж илищ ах 

наших», «Вчера, о смерти 
разм ы ш ляя...» , «Где-то в поле, 
возле М а г а д а н а .» ,  «Движение», 
«И вановы», «Л ицо коня», 
«М етаморфозы». «Н овы й Быт», 
«Ры бная лавка», «И скусство», «Я  
не ищ у гармонии в п р и р о д е .»
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И.А. Бродский
С тихотворения: «Конец
прекрасной эпохи», «Н а смерть 
Ж укова», «Н а столетие А нны  
А хматовой», «Н и страны, ни 
п огоста ...» , «Рож дественский 
романс», «Я  входил вместо 
дикого зверя в к л е т к у .»

В.М . Ш укш ин 
Рассказы  «Срезал», 
«Забуксовал», «Чудик»

A . Т. Твардовский 
Стихотворения: «В тот день, когда 
окончилась в о й н а .» ,  «Вся суть в 
одном-единственном з а в е т е .» ,  
«Д робится рваны й цоколь 
монумента...», «О сущ ем», «П амяти 
матери», «Я  знаю, никакой моей 
в и н ы .»
И.А. Бродский
Стихотворения: «1 января 1965 
года», «В деревне Б ог ж ивет не по 
у г л а м .» ,  «В оротиш ься на родину. 
Н у что ж . » ,  «О сенний крик 
ястреба», «Рож дественская звезда», 
«То не М уза воды набирает в 
р о т . »  «Я  обнял эти плечи и 
в з г л я н у л .»
Н обелевская лекция 
Н .М . Рубцов
Стихотворения: «В горнице», 
«В идения на холме», «Звезда 
полей», «Зимняя песня», «П ривет, 
Россия, родина моя!..», «Тихая моя 
родина!», «Русский огонек», 
«Стихи»

П роза второй половины Х Х  века
Ф.А. А брамов
Ром ан «Братья и сестры»
Ч.Т. А йтматов
П овести «П егий пес, бегущ ий краем 
моря», «Белы й пароход», «Прощ ай, 
Гю льсары»
B . П. А ксёнов
П овести «А пельсины  из М арокко», 
«Затоваренная бочкотара»
В.П. А стафьев
Ром ан «Ц арь-рыба». Повести: 
«В еселы й солдат», «П астух и 
пастуш ка»
В.И. Белов
П овесть «П ривы чное дело», книга 
«Лад»
А.Г. Битов
К нига очерков «У роки А рмении»
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В.В. Бы ков
Повести: «Знак беды», «О белиск», 
«Сотников»
Б.Л. В асильев
Повести: «А  зори здесь тихие», «В 
списках не значился», «Завтра была 
война»
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Г.Н. Владимов
П овесть «Верны й Руслан», роман 
«Генерал и его армия»
В.Н. В ойнович 
«Ж изнь и необы чайны е 
приклю чения солдата И вана 
Чонкина», «М осква 2042»
B . С. Гроссман
Ром ан «Ж изнь и судьба»
C. Д. Д овлатов
К ниги «Зона», «Чемодан», 
«Заповедник»
Ю .О. Д омбровский
Ром ан «Ф акультет ненужны х
вещей»
Ф.А. И скандер
«Д етство Чика», «Сандро из
Чегема», «К ролики и удавы»
Ю .П. К азаков
Рассказ «Во сне ты  горько плакал» 
В.Л. К ондратьев 
П овесть «Саш ка»
Е.И. Н осов
П овесть «У святские ш лемоносцы» 
Б.Ш . О куж дава
П овесть «Будь здоров, ш коляр!»
В.Н. Н екрасов
П овесть «В окопах Сталинграда»
В.Г. Распутин
Рассказы  и повести: «Д еньги для 
М арии», «Ж иви и помни», 
«П рощ ание с М атерой».
А.Д. Синявский 
Рассказ «П хенц»
A. и Б. Стругацкие
Романы: «Трудно быть богом», 
«У литка на склоне»
Ю .В. Трифонов 
П овесть «О бмен»
B . Ф. Тендряков
Рассказы: «П ара гнедых», «Х леб 
для собаки»
Г.Н. Щ ербакова 
П овесть «Вам и не снилось»

Д раматургия второй половины  Х Х  
века:
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А.Н. А рбузов
П ьеса «Ж естокие игры»
А.В. В ампилов
П ьесы  «С тарш ий сын», «У тиная 
охота»

A. М. В олодин 
П ьеса «Н азначение»
B . С. Розов
П ьеса «Гнездо глухаря»
М .М . Рощ ин
П ьеса «В алентин и Валентина»

П оэзия второй половины X X  века 
Б.А. А хмадулина
A . А. В ознесенский
B . С. В ы соцкий 
Е.А. Евтуш енко 
Ю .П. К узнецов
A . С. Куш нер 
Ю .Д. Л евитанский 
Л.Н. М арты нов 
Вс.Н. Н екрасов 
Б.Ш . О кудж ава 
Д.С. Самойлов 
Г.В. Сапгир
Б.А. Слуцкий
B . Н. Соколов 
В.А. С олоухин 
А.А. Тарковский 
О.Г. Чухонцев
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С овременны й литературны й
процесс
Б.А кунин
«А зазель»
С. А лексиевич
К ниги «У  войны не женское лицо», 
«Ц инковы е мальчики»
Д.Л. Быков
Стихотворения, рассказы, Л екции о
русской литературе
Э .В еркин
П овесть «О блачны й полк»
Б.П. Екимов 
П овесть «П иночет»
A. В. И ванов
Романы: «С ердце П армы», «Золото 
бунта»
B . С. М аканин
Рассказ «К авказский пленный»
В.О. П елевин
Рассказ «Затворник и 
Ш естипалы й», книга «Ж изнь 
насекомых»
М. П етросян
Ром ан «Дом, в котором ...»
Л.С. П етруш евская
«Н овы е робинзоны », «С вой круг», 
«Гигиена»
З. П рилепин 
Ром ан «Санькя»
В.А. П ьецух 
«Ш каф»
Д.И. Рубина
Повести: «Н а солнечной стороне 
улицы», «Я  и ты  под персиковыми 
облаками»
О.А. С лавникова
Рассказ «С естры  Черепановы »
Ром ан «2017»
Т.Н. Толстая 
Рассказы: «П оэт и муза», 
«Серафим», «Н а золотом  крыльце 
сидели».
Ром ан «Кысь»
Л.Е. У лицкая
Рассказы , повесть «Сонечка»
Е.С. Ч иж ова
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Ром ан «К рош ки Цахес»

М ировая литература 
Г. А поллинер 
Стихотворения
O. Бальзак
Ром аны  «Гобсек», «Ш агреневая 
кожа»
Г. Белль
Ром ан «Глазами клоуна»
Ш. Бодлер 
Стихотворения
P. Брэдбери
Ром ан «451 градус по Ф аренгейту»
П. В ерлен
Стихотворения
3 . В ерхарн 
Стихотворения 
У. Голдинг
Ром ан «П овелитель мух»
4 . Д иккенс 
«Л авка древностей», 
«Рож дественская история»
Г. И бсен
П ьеса «Нора»
А. Камю
П овесть «П осторонний»
Ф. К аф ка
Рассказ «П ревращ ение»
Х. Ли
Ром ан «У бить пересмеш ника»
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Г Г . М аркес
Ром ан «Сто лет одиночества»
М. М етерлинк 
П ьеса «Слепые»
Г. де М опассан 
«М илы й друг»
У.С. М оэм  
Ром ан «Театр»
Д. О руэлл 
Ром ан «1984»
Э.М . Рем арк
Ром аны  «Н а западном  фронте без 
перемен», «Три товарищ а»
А. Рембо 
Стихотворения 
P.M . Рильке 
Стихотворения 
Д. Селлиндж ер
Ром ан «Н ад пропастью  во ржи» 
У. Старк
Повести: «Чудаки и зануды», 
«П усть танцую т белые медведи» 
Ф. Стендаль
Ром ан «П армская обитель»
Г. У эллс
Ром ан «М аш ина времени»
Г. Ф лобер
Ром ан «М адам  Бовари»
О. Х аксли
Ром ан «О дивны й новый мир»,
Э. Х емингуэй
П овесть «С тарик и море», роман 
«П рощ ай, оружие»
А. Ф ранк
К нига «Д невник А нны  Ф ранк»
Б. Ш оу
П ьеса «П игмалион»
У. Эко
Ром ан «И мя Розы»
Т.С. Э лиот
Стихотворения
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Родная (региональная) литература 
Д анны й раздел списка определяется 
ш колой в соответствии с ее 
региональной принадлеж ностью

Л итература народов России 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, 
М. Карим, Д. К угультинов, К. 
Кулиев, Ю . Рытхэу, Г. Тукай,
К. Х етагуров, Ю . Ш есталов
(предлагаемы й список 
произведений является примерны м 
и мож ет варьироваться в разных 
субъектах Российской Ф едерации)

Родной (русский) язык
О своение программы  учебного предмета «Родной (русский) язык» 

запланировано, ис- ходя из выбора обучаю щ ихся и их родителей (законны х 
представителей) из обязательной предметной области «Родной язы к и родная 
литература».

И зучение курса основано на проблемно -тематическом, концентрическом  и 
хронологическом  принципах.

П рограм м а «Родного (русского) язы ка опирается на содерж ание основного 
курса, представленного в образовательной области «Русский язы к и литература», 
сопровож дает и поддерж ивает его. О сновны е содерж ательны е линии настоящ ей 
программы  (блоки программы) соотносятся с основны ми содерж ательны ми 
линиями основного курса русского язы ка в ш коле, но не дублирую т их и имею т 
преимущ ественно практико-ориентированны й характер.

В едущ ие вопросы систематизации: реализация язы ковой системы в речи, 
внеш няя сто- рона сущ ествования языка: м ногообразны е связи русского язы ка с 
цивилизацией и культу- рой, государством и общ еством.

Раздел 1. Язык и культура
Я зы к и общ ество. Родной язык, литература и культура. Я зы к и история 

народа. Русский язы к в Российской Ф едерации и в современном  мире - в 
м еж дународном и м еж национальном общ ении. П онятие о системе языка, его 
единицах и уровнях, взаимосвязях и отнош ениях единиц разны х уровней языка. 
Развитие язы ка как объективный процесс. О бщ ее представление о внеш них и 
внутренних факторах язы ковы х изменений, об активны х процессах в современном 
русском  язы ке (основные тенденции, отдельные примеры).

С тремительны й рост словарного состава языка, «геологический бум» - 
рож дение но- вых слов, изменение значений и переосмы сление имею щ ихся в язы ке 
слов, их стилистиче- ская переоценка, создание новой фразеологии, активизация 
процесса заимствования ино- язы чны х слов.

Я зы к и речь. Я зы к и худож ественная литература. Тексты  худож ественной 
литературы  как единство формы и содержания. П рактическая работа с текстами 
русских писателей (А. П уш кин «С купой рыцарь»). Н. П ом яловский о разнообразии
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языка.
Раздел 2. Культура речи
О сновные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. А ктив- ные процессы  в области произнош ения и ударения. Типичны е 
акцентологические ош ибки в современной речи.

О траж ение произносительны х вариантов в современны х орфоэпических
словарях. О сновные нормы  современного литературного произнош ения и
ударения в русском

языке.
Н аписания, подчиняю щ иеся морфологическому, фонетическому, традиционном у 

принципам  русской орфографии. Ф онетический разбор.
О сновные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Л ексиче- ская сочетаемость слова и точность. С вободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичны е ош ибки, связанные с наруш ением  лексической 
сочетаемости.

Речевая избы точность и точность. Тавтология. П леоназм. Типичны е ош ибки, 
связан- ные с речевой избыточностью .

Русская лексика с точки зрения ее происхож дения и употребления. Русская ф разеоло
гия.

Роль ф разеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. П уш кина, Н. Гоголя и др. 
русских писателей. Словари русского языка. Словари язы ка писателей. Л ексический анализ 
текста. Статья К. Бальм онта «Русский язы к как основа творчества».

Современны е толковы е словари. О траж ение вариантов лексической нормы в 
современны х словарях. С ловарны е пометы. О сновны е грамматические нормы 
современного русского литературного языка. Н орм ы  употребления причастны х и 
деепричастны х оборотов,предлож ений с косвенной речью.

Типичны е ош ибки в построении слож ны х предложений. Н аруш ение 
видовременной соотнесенности глагольны х форм.

О траж ение вариантов грамматической нормы  в современны х грамматических 
словарях и справочниках. С ловарны е пометы.

М орф ологические нормы  как выбор вариантов м орф ологической формы слова 
и ее со- четаемости с другими формами. О пределение рода аббревиатур. Н ормы  
употребления слож -носоставны х слов.

С интаксические нормы  как выбор вариантов построения словосочетаний, 
просты х и слож ны х предложений. П редлож ения, в которы х однородны е члены 
связаны двойны м и сою-зами.

С пособы оформления чуж ой речи. Ц итирование. Синтаксическая синонимия 
как ис- точник богатства и вы разительности русской речи.

Речевой этикет.
Э тика и этикет в электронной среде общ ения. П онятие нетикета. Э тикет 

И нтернет- пе- реписки. Э тические нормы, правила этикета И нтернет-дискуссии. 
И нтернет-полемики.

Э тикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Э тика и этикет в деловом  общ ении. Ф ункции речевого этикета в деловом 

общ ении. Этапы  делового общ ения. П ротокол делового общения. Телеф онны й 
этикет в деловом  общ е-нии.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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Я зы к и речь. В иды  речевой
деятельности. П онятие речевого
(риторического) идеала.
П ути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 

русской культуры. О сновные риторические категории и элем енты  речевого 
мастерства. П онятие эф- ф ективности речевого общ ения. Оратория: мастерство 
публичного выступления. П ринципы  подготовки к публичной речи. Техника 
им провизированной речи. О собенности импровиза- ции.

С редства речевой выразительности: «цветы  красноречия». В аж нейш ие 
риторические тропы  и фигуры. С труктура и риторические функции метафоры, 
сравнения, антитезы. М а- стерство беседы. М астерство спора. Д оказы вание и 
убеж дение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящ их.

Речевы е ж анры  монологической речи: доклад, поздравительная речь,
презентация. Ре- чевые ж анры  диалогической речи: интервью , научная дискуссия, 
политические дебаты.

Текст как единица язы ка и речи.
К атегория м онолога и диалога как формы речевого общ ения. Структура 

публичного выступления.
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в
публичной речи.Риторика делового общ ения. Спор, дискуссия, полемика.
Спор и беседа: речевы е роли участников, возмож ная типология ситуаций спора.
Ф ункциональны е разновидности языка.
Н аучны й стиль речи. Н азначение, признаки научного стиля речи. 

М орф ологические и синтаксические особенности научного стиля. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники.

О ф ициально-деловой стиль речи. О сновные признаки оф ициально-делового 
стиля: точность, неличны й характер, стандартизированность, стереотипность
построения текстов иих предписы ваю щ ий характер. Резю ме, автобиография.

Разговорная речь. Ф онетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Н евербальны е 
средства общ ения. К ультура разговорной речи.

П ублицистический стиль речи. У стное выступление. Дискуссия. 
И спользование уча- щ имися средств публицистического стиля в собственной речи.

Я зы к худож ественной литературы. И сточники богатства и вы разительности русской
речи.

О сновные виды тропов, их использование мастерами худож ественного слова. С тили
стические фигуры, основанны е на возмож ностях русского синтаксиса.

П ризнаки текста. В иды  связей предлож ений в тексте. С пособы  излож ения и типы  тек
стов.

О собенности ком позиции и конструктивны е приемы текста. Абзац. В иды  
преобразования текста.

К орректировка текста.
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. А ннотация. Составление сложного 

плана и тези-сов статьи А. К они о Л. Толстом.

Иностранный язык (английский )
О бучение иностранному язы ку рассм атривается как одно из приоритетны х
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направлений современного ш кольного образования. С пециф ика иностранного язы ка 
как учебного предмета заклю чается в его интегративном  характере, а такж е в том, 
что он вы ступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета 
«И ностранны й язык» могут быть реализованы  самые разнообразны е 
меж предметны е связи.

О своение учебного предмета «И ностранны й язык» на базовом  уровне 
направлено на достиж ение обучаю щ имися порогового уровня иноязы чной 
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 
результатам  Ф ГОС СОО, достиж ение которы х позволяет выпускникам 
самостоятельно общ аться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использую щ им и данны й язы к как средство коммуникации, и в соответствии с 
«О бщ еевропейским и компетенциями владения иностранны м  языком».

О своение учебного предмета «И ностранны й язык» на углубленном  уровне 
направлено на достиж ение обучаю щ имися уровня, превы ш аю щ его пороговый, 
достаточного для делового общ ения в рам ках вы бранного профиля владения 
иностранны м язы ком  в соответствии с требованиями к предметны м результатам  
Ф ГО С СОО и «О бщ еевропейским иком петенциям и владения иностранны м языком».

У ровневы й подход, примененны й в данной примерной программе, 
соответствует ш кале «О бщ еевропейских компетенций владения иностранны м 
язы ком» - документу, принятому рядом  м еж дународны х институтов, выдаю щ их 
соответствую щ ие сертификаты  об уровне владения языком. «О бщ еевропейские 
компетенции владения иностранны м язы ком» определяю т, какими компетенциями 
необходимо овладеть изучаю щ ему язык, чтобы  использовать его в целях общ ения, и 
фиксирую т уровень владения иностранны м языком.

В системе «О бщ еевропейских компетенций владения иностранны м языком» 
уровни освоения язы ка описы ваю тся с помощ ью  дескрипторов, что позволяет 
составить точную  и полноценную  характеристику конкретного уровня. 
К орреляция между П О О П  СОО и
«О бщ еевропейским и компетенциями владения иностранны м  языком» позволяет 
максимально точно и объективно организовы вать и контролировать освоение 
обучаю щ им исяиностранного язы ка в соответствии с м еж дународны ми стандартами. 
Это дает возмож ность вы пускникам  продолж ать образование на иностранном языке, 
полноценно заним аться наукой в вы бранной области, развиваться в 
проф ессиональной и личной сферах. П ороговы й уровень, которого достигает 
выпускник, освоивш ий программу предмета «И ностранны й язык» (базовый 
уровень), соответствует уровню  В1 по ш кале «О бщ еевропейских компетенций 
владения иностранны м языком». Выпускник, освоивш ий программу предмета 
«И ностранны й язык» (углубленны й уровень), достигает уровня владения 
иностранны м языком, превы ш аю щ им пороговый.

Базовый уровень
Коммуникативные
умения

Говорение 
Диалогическая речь
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С оверш енствование диалогической речи в рам ках изучаемого предметного 
содерж ания речи в ситуациях официального и неоф ициального общ ения. У мение 
без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 
вклю ченны е в раздел
«П редметное содерж ание речи». У мение выраж ать и аргументировать личную  точку 
зрения, давать оценку. У мение запраш ивать информацию  в пределах изученной 
тематики. У мение обращ аться за  разъяснениям и и уточнять необходимую  
информацию . Типы текстов: интервью , обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог 
в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 
человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверж дение собранной фактической 
информации.

Монологическая речь
С оверш енствование ум ения формулировать неслож ны е связные 

вы сказы вания в рамках тем, вклю ченны х в раздел «П редметное содерж ание речи». 
И спользование основных коммуникативны х типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика). У мение передавать основное содерж ание текстов. 
У мение кратко вы сказы ваться с опорой на нелинейны й текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т.п.). У мение описы вать изображ ение без опоры  и с опорой на 
клю чевые слова/план/вопросы. Типы  текстов: рассказ, описание, характеристика, 
сообщ ение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую  
информацию.

Аудирование
С оверш енствование ум ения понимать на слух основное содерж ание 

неслож ны х аудио- и видеотекстов различны х ж анров (радио - и телепрограмм, 
записей, кинофильмов) м онологического и диалогического характера с 
норм ативны м  произнош ением  в рамках изученной тематики. В ы борочное 
понимание деталей неслож ны х аудио - и видеотекстов различны х жанров 
м онологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщ ение,
объявление, интервью , тексты  реклам ны х видеороликов. Полное и точное 
восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 
Обобщение прослушанной информации.

Чтение
С оверш енствование ум ений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты  различны х стилей (публицистического, худож ественного, 
разговорного) и ж анров (рассказов, газетны х статей, реклам ны х объявлений, 
брош ю р, проспектов). И спользование различны х видов чтения (ознакомительное, 
изучаю щ ее, поисковое, просмотровое) в зависим ости от коммуникативной задачи. 
У мение отделять в прочитанны х текстах главную  информацию  от второстепенной, 
выявлять наиболее значимы е факты, вы раж ать свое отнош ение к прочитанному. 
Типы текстов: инструкции по использованию  приборов/техники, каталог товаров, 
сообщ ение в газете/журнале, интервью , реклама товаров, вы ставочны й буклет, 
публикации на инф ормационны х И нтернет-сайтах. Умение читать и достаточно 
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально
делового) и ж анров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 
деловая переписка).
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Письмо
Составление неслож ны х связны х текстов в рамках изученной тематики. У мение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе. У мение описы вать явления, события. У мение излагать факты, выраж ать свои суж дения 
и чувства. У мение письменно выраж ать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы  и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы , эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм  
или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики.

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация
У мение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

приняты ми встране изучаемого языка. В ладение орф ограф ическими навыками. 
Фонетическая сторона речи
У мение вы раж ать модальны е значения, чувства и эм оции с помощ ью  

интонации, в том  числе интонации в общ их, специальны х и разделительны х вопросах. 
У мение четко произносить отдельны е фонемы, слова, словосочетания, предлож ения и 
связные тексты. П равильное произнош ение ударны х и безударны х слогов и слов в 
предложениях. Произношение звуков английского языка без выраж енного акцента.

Г рамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основны х синтаксических конструкций в соответствии 
с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативны х типов 
предложений, как слож ны х (слож носочиненных, слож ноподчиненны х), так и простых. 
Распознавание и употребление в устной и письменной комм уникации различны х 
частей речи. У потребление в речи эм ф атических конструкций (например, „ It’s him  
w ho took  the m oney”, “ I t’s tim e you talked to  her”). У потребление в речи предлож ений с 
конструкциями ... as; not so 
... as; either ... or; neither ... nor.

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, вклю ченны х в 
раздел
«П редметное содерж ание речи», в том  числе в ситуациях формального и 
неформального общ ения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенны х устойчивы х словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клиш е 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенны х 
ф разовы х глаголов (look after, g ive up, be  over, w rite dow n get on). О пределение части 
речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различны х средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
устойчивы х вы раж ений и фраз (collocations -  get to  know  som ebody, keep in touch w ith 
som ebody, look forw ard to  doing som ething) в рамках тем, вклю ченны х в раздел 
«П редметное содерж ание речи».

Предметное содержание речиПовседневная жизнь
Д омаш ние обязанности. П окупки. О бщ ение в семье и в школе. Семейные 
традиции.

О бщ ение с друзьям и и знакомы ми. П ереписка с друзьями.
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Здоровье
П осещ ение врача. Здоровы й образ жизни.
Спорт
А ктивны й отдых. Э кстремальны е виды спорта.
Г ородская и сельская жизнь
О собенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 
языка.

Городская инфраструктура. С ельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
П рогресс в науке. Космос. Н овы е инф ормационны е технологии.
Природа и экология
П риродны е ресурсы. В озобновляем ы е источники энергии. И зм енение климата 
и глобальное потепление. Знамениты е природны е заповедники России и мира. 
Современная молодежь
У влечения и интересы. С вязь с преды дущ им и поколениями. О бразовательны е 
поездки.
Профессии
Современны е профессии. П ланы  на будущее, проблемы  выбора профессии. 

О бразованиеи профессии.
Страны изучаемого языка
Географ ическое положение, климат, население, крупны е города, 

достопримечательности. П утеш ествие по своей стране и за  рубежом. П раздники и 
знаменательны е даты  в России и странах изучаемого языка.

Иностранные языки
И зучение иностранны х языков. И ностранны е язы ки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общ ения. В ы даю щ иеся личности, повлиявш ие на 
развитие культуры  и наукиРоссии и стран изучаемого языка.

История
П рограм м а учебного предмета «И стория» на уровне среднего общ его 

образования разработана на основе требований Ф ГОС СОО, а такж е К онцепции нового 
учебно- методического комплекса по отечественной истории.

Место учебного предмета «История»
П редм ет «И стория» изучается на уровне среднего общ его образования в 

качестве учебного предмета в 10— 11 -х классах.
Структурно предмет «И стория» на базовом уровне вклю чает учебны е курсы  по 

всеобщ ей (Н овейш ей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. —  
(«И стория России»).

П редм ет «И стория» на углубленном  уровне вклю чает в себя расш иренное 
содерж ание

«И стории» на базовом  уровне, а такж е повторительно-обобщ аю щ ий курс «И стория 
России до 1914 года», направленны й на подготовку к итоговой аттестации и 
вступительны м  испы таниям  в вузы.

Общая характеристика программы по истории
В соответствии с требованиями Ф едерального закона «О б образовании в 

Российской Ф едерации», Ф ГО С СОО, главной целью ш кольного исторического
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образования является формирование у обучаю щ егося целостной картины  российской и 
мировой истории, учиты ваю щ ей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места ироли России в мире, важ ность вклада каж дого народа, 
его культуры  в общ ую  историю  страны им ировую  историю , ф ормирование личностной 
позиции по основны м этапам  развития российского государства и общ ества, а такж е 
современного образа России.

О сновны ми задачам и реализации программы  учебного предмета «И стория» 
(базовы й уровень) в старш ей ш коле являю тся:

1) ф ормирование представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в реш ении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;

2) овладение комплексом  знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общ ем и особенном в мировом историческом  процессе;

3) ф ормирование ум ений применять исторические знания в профессиональной 
и общ ественной деятельности, поликультурном общ ении;

4) овладение навы ками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением  различны х источников;

5) ф ормирование ум ений вести диалог, обосновы вать свою точку зрения в 
дискуссии поисторической тематике.

Задачам и реализации примерной образовательной программы учебного
предмета

«И стория» (углубленны й уровень) являю тся:
1) ф ормирование знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научны хдисциплин, представлений об историографии;
2) овладение системны ми историческими знаниями, понимание м еста и роли 

России вмировой истории;
3) овладение приемами работы  с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную  базу по
исторической тематике;

4) ф ормирование ум ений оценивать различны е исторические версии.

В соответствии с Концепцией нового учебно-м етодического ком плекса по 
отечественной истории Российского исторического общ ества базовы ми принципами 
ш кольного историческогообразования являю тся:

- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непреры вности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого м ногонационального российского народа, а 
такж е его основны х символови ценностей;

- рассмотрение истории России как неотъем лем ой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;

- ценности граж данского общ ества - верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

- воспитательны й потенциал исторического образования, его исклю чительная 
роль вформировании российской граж данской идентичности и патриотизма;

- общ ественное согласие и уваж ение как необходимое условие взаимодействия 
государстви народов в Н овейш ей истории.
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- познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
- ф ормирование требований к каж дой ступени непреры вного исторического 

образованияна протяж ении всей жизни.

М етодологическая основа преподавания курса истории в ш коле базируется на 
следую щ их образовательны х и воспитательны х приоритетах:

- принцип научности, определяю щ ий соответствие учебны х единиц основным 
результатам научны х исследований;

- м ногоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

- многоф акторны й подход к освещ ению  истории всех сторон ж изни государства и 
общ ества;

- исторический подход как основа форм ирования содерж ания курса и 
м еж предметны х связей, прежде всего, с учебны м и предметами социально
гуманитарного цикла;

- историко-культурологический подход, формирую щ ий способности к 
м еж культурному диалогу, восприятию  и бережному отнош ению  к культурному 
наследию.

Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой 

мировой войны
И ндустриальное общ ество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. П рофсою зы. Расширение 
избирательного права. Н ационализм. «И мпериализм». К олониальны е и 
континентальны е империи. М ировой порядок перед П ервой мировой войной. А нтанта 
и Тройственны й союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооруж ений и 
милитаризация. Пропаганда. Региональны е конф ликты  накануне П ервой мировой 
войны. П ричины  П ервой мировой войны.

П ервая мировая война
С итуация на Балканах. Сараевское убийство. Н ападение А встро -В енгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Ф ранции, В еликобритании, Японии, 
Черногории, Бельгии. Ц ели войны. П ланы  сторон. «Бег к морю». С ражение на М арне. 
П обеда российской армии под Гум биненом  и пораж ение под Танненбергом. 
Н аступление в Галиции. М орское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 
Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Пораж ение Сербии. 
Ч етверной союз (Ц ентральны е державы). Верден. О тступление российской армии. 
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в О сманской им перии.Ю тландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. Б русиловский прорыв. В ступление в войну СШ А. 
Револю ция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 
фронте. Война в Азии. К апитуляция государств Четверного союза. Новые методы  
ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 
колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического  
насилия: массовые вынуж денные переселения, геноцид. П олитические, экономические, 
социальны е и культурны е последствия П ервой мировой войны.

Межвоенный период (1918-1939)
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Революционная волна после Первой мировой войны
О бразование новых национальны х государств. Народы бывшей российской  

империи: независимость и вхождение в СССР. Н оябрьская револю ция в Германии. 
В ейм арская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 
О бразование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 
Турции и кемализм.

Версальско-вашингтонская система
П ланы  послевоенного устройства мира. П ариж ская мирная конференция. 

В ерсальская система. Л ига наций. Генуэзская конф еренция 1922 г. Рапалльское 
соглаш ение и признание СССР. В аш ингтонская конференция. С мягчение В ерсальской 
системы. П ланы  Д ауэса и Ю нга. Локарнские договоры. Формирование новых военно
политических блоков - М алая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную  угрозу». П ослевоенная стабилизация. Э кономический 

бум. П роцветание. В озникновение массового общества. Л иберальны е политические 
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсою зов. Авторитарные 
реж имы в Европе: Польша иИспания. Б. М уссолини и идеи фашизма. П риход фаш истов 
к власти в И талии. С оздание фаш истского режима. Кризис Матеотти. Ф аш истский 
реж им  в Италии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
К итай после С иньхайской револю ции. Революция в Китае и Северный поход. 

Реж им  Ч ан К айш и и граж данская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 
армии Китая. Становление демократических институтов и политической системы  
колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально
освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. И ндийский национальны й 
конгресс и М. Ганди.

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 
Рузвельтав США

Н ачало В еликой депрессии. П ричины  В еликой депрессии. М ировой 
экономический кризис. Социально-политические последствия В еликой депрессии. 
Закат либеральной идеологии. П обеда Ф Д. Рузвельта на вы борах в СШ А. «Н овы й 
курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 
Д ругие стратегии вы хода из мирового экономического кризиса. Тоталитарны е 
экономики. Общественно-политическое развит ие стран Латинской Америки.

Нарастание агрессии. Г ерманский нацизм
Н арастание агрессии в мире. А грессия Я понии против К итая в 1931-1933 гг. 

Н С Д А П  и А. Гитлер. «П ивной» путч. П риход нацистов к власти. П одж ог 
Рейхстага. «Н очь длинны х ножей». Н ю рнбергские законы. Н ацистская диктатура в 
Германии. П одготовка Герм ании квойне.

«Народный фронт» и Г ражданская война в Испании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. V II К онгресс Коминтерна. 
П олитика

«Н ародного фронта». Революция в  Испании. П обеда «Н ародного фронта» в И спании. 
Ф ранкистский м ятеж  и ф аш истское вмеш ательство. Социальные преобразования в  
Испании. П олитика «невмеш ательства». С оветская помощ ь И спании. Оборона
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Мадрида. Сраж ения при Гвадалахаре и на Эбро. П ораж ение И спанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора
С оздание оси Берлин-Рим-Токио. О ккупация Рейнской зоны. А нш лю с Австрии. 

С удетский кризис. М ю нхенское соглаш ение и его последствия. П рисоединение 
С удетской области к Германии. Л иквидация независимости Чехословакии. Итало- 
эфиопская война. Я поно-китайская война и советско-японские конфликты. Британско- 
ф ранко-советскиепереговоры  в М оскве. С оветско-герм анский договор о ненападении и 
его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.
О сновные направления в искусстве. М одернизм , авангардизм, сю рреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 
культуры первой трети Х Х  в. Тоталитаризм и культура. М ассовая культура. 
Олимпийское движение.

Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны
П ричины  В торой мировой войны. Стратегические планы  основны х вою ю щ их 

сторон. Блицкриг. «С транная война», «линия М ажино». Разгром  Польш и. 
П рисоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной У краины. С оветско
германский договор о друж бе и границе. К онец независимости стран Балтии, 
присоединение Бессарабии и С еверной Буковины  к СССР. С оветско-финляндская 
война и ее м еж дународны е последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром  
Ф ранции и ее сою зников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 
Британию . Рост советско-германских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане
Н ападение Герм ании на СССР. Н ападение Я понии на С Ш А  и его причины. 

П ёрл- Харбор. Ф ормирование А нтигитлеровской коалиции и вы работка основ 
стратегии сою зников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 
агрессивной политики нацистской Германии. П ланы  Герм ании в отнош ении СССР. 
П лан «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.

Коренной перелом в войне
С талинградская битва. К урская битва. В ойна в С еверной Африке. С ражение 

при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. В ы садка в 
И талии и падение реж им а М уссолини. П ерелом  в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Больш ая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
У словия ж изни в СССР, В еликобритании и Германии. «Н овы й порядок». 

Н ацистская политика геноцида, холокоста. К онцентрационны е лагеря. П ринудительная 
трудовая миграцияи насильственны е переселения. М ассовы е расстрелы  военнопленны х 
и граж данских лиц. Ж изнь на оккупированных территориях. Д виж ение Сопротивления 
и коллаборационизм. Партизанская война в Ю гославии. Ж изнь в США и Японии. 
Полож ение в нейтральных государствах.

Разгром Германии, Японии и их союзников
О ткры тие В торого ф ронта и наступление сою зников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. О свобож дение стран Европы. П опы тка 
переворота в Герм ании 20 ию ля 1944 г. Бои в А рденнах. В исло-О дерская операция.
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Я лтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 
Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии 
и взятие Берлина. Капитуляция Германии.

Н аступление сою зников против Я понии. А томные бомбардировки Х иросимы  и 
Н агасаки. В ступление СССР в войну против Я понии и разгром  К вантунской армии. 
К апитуляция Японии. Н ю рнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Герм ании и Японии. П отсдамская конференция. О бразование ООН. 
Ц ена В торой мировой войны для вою ю щ их стран. И тоги войны.

Соревнование социальных 
систем Начало «холодной 
войны»
П ричины  «холодной войны». П лан М арш алла. Граж данская война в Греции. 

Д октрина Трумэна. П олитика сдерживания. «Н ародная демократия» и установление 
коммунистических реж имов в В осточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
С оветскою гославский конфликт. Террор в Восточной Европе. С овет экономической 
взаимопомощ и. НАТО. «О хота на ведьм» в СШ А.

Г онка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. И спы тания атомного и терм оядерного оруж ия в СССР. 

О слабление м еж дународной напряж енности после смерти И. Сталина. Н ормализация 
советско-ю гославских отнош ений. О рганизация В арш авского договора. 
Ракетнокосм ическое соперничество. П ервы й искусственны й спутник Земли. П ервы й 
полет человека в космос. «Д октрина Э йзенхауэра». В изит Н. Х рущ ева в СШ А. 
У худш ение советско- американских отнош ений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. 
Б ерлинский кризис. К арибский кризис. Д оговор о запрещ ении ядерны х испы таний в 
трех средах.

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции
Граж данская война в Китае. О бразование КНР. В ойна в Корее. Национально

освободительные и коммунистические движ ения в Ю го-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. П ораж ение С Ш А  и их сою зников в И ндокитае. С оветско
китайский конфликт.

«Разрядка»
П ричины  «разрядки». В изиты  Р. Н иксона в КН Р и СССР. Д оговор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Н овая восточная политика ФРГ. Х ельсинкский акт. Д оговор ОСВ-2. 
Ракетны й кризис в Европе. В вод советских войск в А фганистан. В озвращ ение к 
политике
«холодной войны».

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века
«О бщ ество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщ ества. Герм анское «экономическое чудо». В озникновение V  республики во 
Ф ранции. К онсервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно политического и социально-экономического развития.

П роблема прав человека. «Бурны е ш естидесятые». Д виж ение за  граж данские 
права в СШ А. Н овы е течения в общ естве и культуре.

И нф орм ационная револю ция. Э нергетический кризис. Э кологический кризис и 
зеленое движение. Экономические кризисы  1970-х - начала 1980-х гг. Д емократизация 
стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Н еоконсерватизм.
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В нутренняя политика Р. Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальны й социализм». В олнения в ГД Р в 1953 г. Х Х  съезд КПСС. К ризисы  и 

восстания в П ольш е и В енгрии в 1956 г. «П раж ская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Д виж ение
«С олидарность» в П ольш е. Ю гославская модель социализма. Разры в отнош ений 
А лбании с СССР.

С троительство социализма в Китае. М ао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
револю ция». Ры ночны е реф ормы  в Китае. Коммунистический реж им в Северной 
Корее. Полпотовскийреж им в Камбодже.

П ерестройка в СССР и «новое мыш ление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад В арш авского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 
Балтии. О бщ ие черты  дем ократических преобразований. И зм енение политической 
карты  мира. Распад Ю гославии и войны на Балканах. А грессия Н А ТО  против 
Ю гославии.

Латинская Америка в 1950-1990-е гг.
П олож ение стран Л атинской А м ерики в середине Х Х  века. Аграрные реформы  

и импортозамещающая индустриализация. Револю ция на Кубе. Социалистические 
движ ения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Ю ж ной  
Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движ ений в Тропической и Ю ж ной Африке. К руш ение колониальной системы  и ее 
последствия. Вы бор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 
диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической 
ориентации. Конфликт на АфриканскомРоге. Этнические конфликты в Африке.

А рабские страны и возникновение государства И зраиль. 
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 
войны и попытки урегулирования на Ближ нем Востоке. Палестинская проблема. 
М одернизация в Турции и Иране. И слам ская револю ция в Иране. К ризис в П ерсидском  
заливе и войны в Ираке.

О бретение независимости странами Ю ж ной Азии. Д. Н еру и его 
преобразования. Конфронтация меж ду Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы  
И. Ганди. И ндия в конце Х Х  в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Ю го
Восточной Азии после войны в Индокитае.

Я пония после В торой мировой войны. В осстановление суверенитета Японии. 
П роблема К урильских островов. Я понское экономическое чудо. Кризис японского  
общества. Развитие Ю ж ной Кореи. «Тихоокеанские драконы».

Современный мир
Глобализация конца Х Х  - начала X X I вв. И нф орм ационная револю ция, 

И нтернет. Экономические кризисы  1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 
интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом  
регионах. Изменение системы меж дународных отношений. М одернизационны е 
процессы  в странах Азии. Рост влияния К итая на м еж дународной арене. 
Демократический и левый повороты в Ю ж ной Америке. М еж дународны й терроризм.
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В ойна в Ираке. «Ц ветны е револю ции». «А рабская весна» и ее последствия. 
П остсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 
интеграционны е процессы, кризисы  и военные конфликты. Россия в современном 
мире.

История России
Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921Россия в Первой мировой войне

Россия и мир накануне П ервой мировой войны. В ступление России в войну. 
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевы е действия на 
австро - германском  и кавказском  фронтах, взаимодействие с сою зниками по А нтанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. М ассовы й героизм  воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Л ю дские потери. Плен. 
Тяготы  окопной ж изни и изменения в настроениях солдат. П олитизация и начало 
морального разлож ения армии. Власть, экономика и общ ество в условиях войны. 
М илитаризация экономики. Ф ормирование военно- промы ш ленны х комитетов. 
П ропаганда патриотизма и восприятие войны общ еством. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. В ведение государством карточной системы снабж ения в городе 
и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и 
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

В заим оотнош ения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«П рогрессивны й блок» и его программа. Распутинщ ина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. П олитические 
партии и война: оборонцы, интернационалисты  и «пораженцы». В лияние
больш евистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне револю ции. Территория и население. 

О бъективны е и субъективны е причины  обострения экономического и политического 
кризиса. В ойна как револю ционизирую щ ий фактор. Национальные и 
конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 
О сновные социальны е слои, политические партии и их лидеры  накануне револю ции. 
О сновные этапы  и хронология револю ции 1917 г. Ф евраль - март: восстание в 
П етрограде и падение монархии. К онец российской империи. Реакция за рубежом. 
Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 
Революционная эйфория. Ф ормирование В рем енного правительства и программа его 
деятельности. П етроградский С овет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
В есна - лето:
«зы бкое равновесие» политических сил при росте влияния больш евиков во главе с В .И. 
Лениным. И ю льский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 
Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. В ы ступление 
К орнилова против В рем енного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглаш ение 
России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): сверж ение В рем енного 
правительства и взятие власти больш евиками («октябрьская револю ция»). Создание 
коалиционного правительства больш евиков и левых эсеров. В.И. Л енин как 
политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков
Д иктатура пролетариата как главное условие социалистических
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преобразований. П ервы е м ероприятия больш евиков в политической и экономической 
сферах. Борьба за  армию. Д екрет о мире и заклю чение Брестского мира. Отказ новой 
власти от финансовы х обязательств Российской империи. Н ационализация 
промыш ленности.

«Д екрет о земле» и принципы  наделения крестьян землей. О тделение церкви от 
государства и ш колы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. В Ц И К  Советов. Совнарком. ВЧК 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Г ражданская война и ее последствия
У становление советской власти в центре и на местах осенью  1917 - весной 1918 

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Н ачало ф ормирования основны х очагов сопротивления 
больш евикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса. Граж данская война как общ енациональная катастрофа. 
Ч еловеческие потери. П ричины , этапы  и основны е события Граж данской войны. 
В оенная интервенция. П алитра антибольш евистских сил: их характеристика и
взаимоотнош ения. Идеология Белого движения. Комуч, Д иректория, правительства 
А.В. Колчака, А.И. Д еникина и П .Н. Врангеля. Полож ение населения на территориях 
антибольшевистских сил. П овстанчество в Граж данской войне. Будни села:
«красные» продотряды  и «белые» реквизиции. П олитика «военного коммунизма». 
П родразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращ ение роли денеж ных 
расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 
плана ГО ЭЛРО . Создание регулярной К расной Армии. И спользование военспецов. 
В ы ступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 
У бийство царской семьи. Ущемление прав

Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
Граж данской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем  
Востоке. П ольско- советская война. П ораж ение армии В рангеля в Крыму.

П ричины  победы  К расной А рмии в Граж данской войне. В опрос о земле. 
Национальный фактор в Граж данской войне. Д екларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. П оследние отголоски 
Граж данской войны в регионах в конце 1921-1922 гг.

Идеология и культура периода Г ражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация ж изни общества. Л иквидация сословны х привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 
трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост  
социальной напряж енности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 
Голод, «черный рынок» и спекуляция. П роблема массовой детской беспризорности.
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В лияние военной обстановки на психологию  населения.
Наш край в годы революции и Граж данской войны.

Советский Союз в 1920-1930-е гг.СССР в годы нэпа. 1921-1928
К атастроф ические последствия П ервой мировой и Граж данской войн. 

Д емограф ическая ситуация в начале 1920-х гг. Э кономическая разруха. Голод 1921
1922 гг. и его преодоление.Реквизиция церковного имущ ества, сопротивление 
верую щ их и преследование свящ еннослуж ителей. К рестьянские восстания в 
Сибири, на Тамбовщ ине, в П оволж ье и др. К ронш тадтское восстание. Отказ 
больш евиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 
(нэп). И спользование ры ночны х механизмов и товарно-денеж ны х отнош ений для 
улучш ения экономической ситуации. Зам ена продразверстки в деревне единым 
продналогом. И ностранны е концессии. С тимулирование кооперации. Ф инансовая 
реф орм а 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 
развития народногохозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) 
на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - Герой  
Социалистического Труда). П редпосы лки и значение образования СССР. П ринятие 
К онституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном  
строительстве. А дминистративно-территориальны е реф ормы  1920-х гг. Л иквидация 
небольш евистских партий и установление в СССР однопартийной политической 
системы. Смерть В.И. Л енина и борьба за  власть. В.И. Л енин в оценках современников 
и историков. Ситуация в партии и возрастание роли  партийного аппарата. Роль И.В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг. Социальная политика больш евиков. П олож ение рабочих и крестьян. 
Эмансипация женщин. М олодеж ная политика. Социальные «лифты». Становление 
системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. М еры по 
сокращению безработицы. Полож ение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 
аренду.

Советский Союз в 1929-1941 гг.
«Великий перелом». П ерестройка экономики на основе командного
администрирования.

Ф орсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 
С оздание рабочих и инж енерны х кадров. Социалистическое соревнование.
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 
строя.

С оздание М ТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 
Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. К рупнейш ие стройки 
первых пятилеток в центре и национальны х республиках. Днепрострой, Горьковский 
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб.
Строительство М осковского метрополитена. С оздание новых отраслей
промыш ленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.
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Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развит ие военной промышленности. 
Результаты , цена и издерж ки модернизации. П ревращ ение СССР в аграрно
индустриальную  державу. Л иквидация безработицы. Успехи и противоречия 
урбанизации. У тверж дение «культа личности» Сталина. М алые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы  
как инструмент сталинской политики. О рганы госбезопасности и их роль в 
поддерж ании диктатуры. У ж есточение цензуры. И здание
«К раткого курса истории В К П (б)» и усиление идеологического контроля над 
общ еством. В ведение паспортной системы. М ассовы е политические 
репрессии 1937-1938 гг.
«Национальные операции» НКВД. Результаты  репрессий на уровне регионов и 
национальны х республик. Репрессии против свящ еннослуж ителей. ГУЛАГ: социально 
- политические и национальны е характеристики его контингента. Роль 
принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий. С оветская социальная и национальная политика 1930
х гг. П ропаганда и реальны е достижения. К онституция СССР 1936г.

К ультурное пространство советского общ ества в 1920-1930-е гг. П овседневная 
ж изнь и общ ественны е настроения в годы нэпа. П овы ш ение общ его уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Н аступление на религию . «Сою з 
воинствую щ их безбожников». Обновленческое движение в церкви. Полож ение 
нехристианских конфессий.

К ультура периода нэпа. П ролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью . Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достиж ения в области киноискусства. 
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 
авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. К ультура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда  
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. О бщ ественны й энтузиазм  периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев». Престиж ность военной профессии и научно-инж енерного труда. 
Учреждениезвания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.

Культурная револю ция. О т обязательного начального образования - к массовой 
средней школе. Установление ж есткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 
советской культуры. С оциалистический реализм  как худож ественны й метод. 
Л итература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Н аука в 1930
е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 
РН И И  и др. Выдающиеся ученые и конструкторы граж данской и военной техники. 
Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
П овседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. И з деревни в город: 
последствия вынуж денного переселения и миграции населения. Ж илищ ная проблема. 
Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта.
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Возвращение к
«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 
отдыха.
ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. П ионерия и комсомол. В оенно-спортивны е 
организации. М атеринство и детство в СССР. Ж изнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 
Л ичны е подсобные хозяйства колхозников.

В неш няя политика СССР в 1920-1930-е годы. В неш няя политика: от курса на 
мировую  револю цию  к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 
долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из меж дународной изоляции. «Военная 
тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 
П опы тки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 
добровольцы в Испании и Китае. В ооруж енны е конф ликты  на озере Х асан, реке 
Х алхин-Гол и ситуация на Д альнем  В остоке в конце 1930-х гг.

СССР накануне В еликой О течественной войны. Ф орсирование военного 
производства и освоения новой техники. У ж есточение трудового законодательства. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. М ю нхенский договор 1938 г. и угроза 
м еж дународной изоляции СССР. Заклю чение договора о ненападении между СССР и 
Герм анией в 1939 г. В клю чение в состав СССР Латвии, Л итвы  и Эстонии; Бессарабии, 
С еверной Буковины, Западной У краины  и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Ф инляндией.

Наш край в 1920-1930-е гг.

Великая Отечественная война. 1941-1945
В торж ение Германии и ее сателлитов на территорию  СССР. П ервы й период 

войны  (ию нь 1941 - осень 1942). П лан «Барбаросса». С оотнош ение сил сторон на 22 
ию ня 1941 г. Брестская крепость. М ассовы й героизм  воинов - всех народов СССР. 
П ричины  пораж ений К расной А рм ии на начальном  этапе войны. Ч резвы чайны е меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И .В. Сталин - 
В ерховны й главнокомандую щ ий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. С моленское сражение. Наступление советских 
войск под Ельней.
Н ачало блокады Ленинграда. О борона О дессы  и Севастополя. Срыв гитлеровских 
планов
«молниеносной войны».

Битва за  М оскву. Н аступление гитлеровских войск: М осква на осадном 
положении. П арад 7 ноября на К расной площ ади. П ереход в контрнаступление и 
разгром  немецкой группировки под М осквой. Н аступательны е операции К расной 
А рм ии зим ой-весной 1942 г. Неудача Рж евско-Вяземской операции. Битва за  
Воронеж. И тоги М осковской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм  и трагедия 
граж данского населения. Эвакуация ленинградцев. «Д орога жизни». П ерестройка 
экономики на военны й лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 
норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Н ацистский оккупационны й 
режим. «Генеральны й план Ост». М ассовы е преступления гитлеровцев против 
советских граждан. Лагеря уничтож ения. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и
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медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 
Разграбление и уничтож ение культурных ценностей. Н ачало массового сопротивления 
врагу. Восстания в нацистских лагерях. Разверты вание партизанского движения. 
К оренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.). С талинградская битва. 
Герм анское наступление весной-летом  1942 г. П ораж ение советских войск в Крыму. 
Б итва за Кавказ. О борона Сталинграда. «Дом П авлова». О круж ение неприятельской 
группировки под С талинградом  и наступление на Рж евском направлении. Разгром  
окруж енны х под С талинградом  гитлеровцев. И тоги и значение победы К расной А рмии 
под Сталинградом. Битва на К урской дуге. С оотнош ение сил. П ровал немецкого 
наступления. Танковы е сраж ения под П рохоровкой и О боянью. П ереход советских 
войск в наступление. И тоги и значение К урской битвы. Битва за  Днепр. О свобож дение 
Л евобереж ной У краины  и ф орсирование Днепра. О свобож дение Киева. И тоги 
наступления К расной армии летом- осенью  1943 г.

П роры в блокады Л енинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Разверты вание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами  
воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 
освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. Ч еловек и война: единство 
ф ронта и тыла. «В сё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 
ж енщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверж енный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь эвакуированным. П овседневность военного времени. 
Фронтовая повседневность. Боевое братство. Ж енщины на войне. Письма с фронта и 
на фронт. Повседневность в советском тылу. В оенная дисциплина на производстве. 
К арточная система и нормы  снабж ения в городах. П олож ение в деревне. Стратегии 
выж ивания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 
спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 
пространство войны. П есня «С вящ енная война» - призы в к сопротивлению  врагу. 
С оветские писатели, композиторы , худож ники, учены е в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. В ы ступления фронтовы х концертны х бригад. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 
патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи с союзниками. СССР и сою зники. П роблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 
«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско
германском фронте.

П обеда СССР в В еликой О течественной войне. О кончание В торой мировой 
войны.

Заверш ение освобож дения территории СССР. О свобож дение правобереж ной У краины  
и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 
действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной  
Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 
коалиции. Встреча на Эльбе. Б итва за  Берлин и окончание войны  в Европе. В исло-

168



О дерская операция. К апитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 
войны и после ее окончания. В ойна и общ ество. В оенно-экономическое превосходство 
СССР над Герм анией в 1944-1945 гг. В осстановление хозяйства в освобож денны х 
районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 
повседневной жизни. ГУ Л А Г. Д епортация «репрессированны х народов».
Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор
1945г. А нтигитлеровская коалиция. О ткры тие В торого ф ронта в Европе. Я лтинская 
конференция 1945 г.: основны е реш ения и дискуссии. Обязательство Советского 
Союза выступить против Японии. П отсдам ская конференция. С удьба послевоенной 
Германии. П олитика денацификации, демилитаризации, демонополизации,
дем ократизации (четыре «Д»). Реш ение проблемы репараций. С оветско-японская 
война 1945 г. Разгром  К вантунской армии. Боевые действия вМаньчжурии, на 
Сахалине и Курильскихостровах. Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Н ю рнбергский и Токийский судебны е процессы. О суждение 
главны х военны х преступников.

И тоги В еликой О течественной и В торой мировой войны. Реш аю щ ий вклад 
СССР в победу антигитлеровской коалиции над фаш измом. Л ю дские и материальные 
потери. И зм енения политической карты  Европы.

Наш край в годы Великой Отечественной войны.

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм»
(19451953)
Влияние последствий войны на советскую  систему и общ ество. П ослевоенны е 

ож идания и настроения. П редставления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение ж илищной проблемы. Демобилизация  
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Полож ение семей «пропавших 
без вести» фронтовиков.

Репатриация. Рост беспризорности и реш ение проблем послевоенного детства. Рост  
преступности. Ресурсы  и приоритеты  восстановления. Д емилитаризация эконом ики и 
переориентация на вы пуск граж данской продукции. В осстановление индустриального 
потенциала страны. С ельское хозяйство и полож ение деревни. Помощь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 
Репарации, их размеры и значение для экономики. С оветский «атом ны й проект», его 
успехи и его значение. Н ачало гонки вооружений. П олож ение на послевоенном 
потребительском  рынке. К олхозны й рынок. Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946-1947 гг. Д енеж ная реф орм а и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин 
и его окружение. У ж есточение административно- командной системы. С оперничество 
в верхних эш елонах власти. У силение идеологического контроля. П ослевоенны е 
репрессии. «Л енинградское дело». Борьба с «космополитизмом».
«Д ело врачей». Дело Еврейского антифаш истского комитета. Т.Д. Лысенко и 
«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разруш енного хозяйства 
трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные 
регионы: проблемы взаимоотношений. Полож ение в «старых» и «новых» республиках.
Рост влияния СССР на м еж дународной арене. П ервы е ш аги ООН. Н ачало «холодной 
войны». «Д октрина Трумэна» и «П лан М арш алла». Ф ормирование биполярного мира.
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С оветизация В осточной и Ц ентральной Европы. В заим оотнош ения со странами 
«народной демократии». С оздание С овета экономической взаимопомощ и. К онф ликт с 
Ю гославией. Коминформбюро. О рганизация С евероатлантического договора (НАТО). 
С оздание О рганизации В арш авского договора. В ойна в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х
Смерть С талина и настроения в обществе. С мена политического курса. Борьба 

за  власть в советском  руководстве. П ереход политического лидерства к Н.С. Х рущ еву. 
П ервы е признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Н ачало критики сталинизма. X X  съезд КП СС и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Реакция на доклад Хрущ ева в стране и мире. Частичная десталинизация: 
содерж ание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало  
реабилитации ж ертв массовых политических репрессий и смягчение политической 
цензуры. Возвращение депортированных народов. О собенности национальной 
политики. П опы тка отстранения Н.С. Х рущ ева от власти в 1957 г. «А нтипартийная 
группа». У тверж дение единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. И зм енение общ ественной 
атмосферы.

«Ш естидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись:

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие
«ж елезного занавеса». В сем ирны й ф естиваль молодеж и и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и меж дународного туризма. У чреж дение 
М осковского кинофестиваля. Роль телевидения в ж изни общества. Легитимация 
моды и попытки создания
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы  
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Х рущ ев и интеллигенция. 
А нтирелигиозны е кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Д огнать 
и перегнать А мерику». П опы тки реш ения продовольственной проблемы. О своение 
целинны х земель. Н аучно-техническая револю ция в СССР. Перемены в научно
технической политике. В оенны й и граж данский секторы  экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Н ачало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
И сторические полеты  Ю .А. Гагарина и первой в мире ж енщ ины -косм онавта В.В. 
Тереш ковой. Первые советские ЭВМ. Появление граж данской реактивной авиации. 
В лияние Н ТР на перемены  в повседневной ж изни людей. Реф орм ы  в промыш ленности. 
П ереход от отраслевой системы  управления к совнархозам. Расш ирение прав сою зны х 
республик. И зм енения в социальной и профессиональной структуре советского 
общ ества к началу 1960-х гг. Преобладание горож ан над сельским населением. 
Полож ение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции.

Востребованность научного и инж енерного труда. Расширение системы  
ведомственных НИИ. Х Х П  Съезд КП С С  и программа построения ком м унизма в СССР. 
В оспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 
формы управления. Социальныепрограммы. Реформа системы образования. Движ ение 
к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского
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«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 
реформа. М ассовое ж илищ ное строительство. «Х рущ евки». Рост доходов населения и 
деф ицит товаров народного потребления. В неш няя политика. Н овы й курс советской 
внеш ней политики: от конф ронтации к диалогу. П оиски нового меж дународного 
имидж а страны. СССР и страны Запада. М еж дународны е военно-политические 
кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерж ивания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Б ерлинский кризис 1961 г., К арибский кризис 1962 г.).

СССР и мировая социалистическая система. В енгерские события 1956 г. Распад 
колониальны х систем и борьба за  влияние в «третьем  мире». К онец «оттепели». 
Н арастание негативных тенденций в обществе. К ризис доверия власти. Новочеркасские 
события. С мещ ениеН .С . Х рущ ева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущ ева и 
его реф орм современникамии историками.

Наш край в 1953-1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х
П риход к власти Л.И. Брежнева: его окруж ение и смена политического курса. 

П оиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реф орм ы  1960-х гг. Н овы е ориентиры  аграрной политики. 
«К осы гинская реформа». К онституция СССР 1977 г. К онцепция «развитого 
социализма». П опы тки изменения вектора социальной политики. У ровень жизни: 
достиж ения и проблемы. Н арастание застойны х тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. В едом ственны й монополизм. Замедление темпов 
развития. И счерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Н овые 
попытки реф ормирования экономики. Рост масш табов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромы ш ленного комплекса. Советские научны е и технические 
приоритеты. М Г У  им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно- технического прогресса в СССР. О тставание от 
Запада в производительности труда. «Л унная гонка» с СШ А. У спехи в математике. 
С оздание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

К ультурное пространство и повседневная жизнь. П овседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. М играция населения в крупны е города и 
проблема
«неперспективны х деревень». П опулярны е формы досуга населения. У ровень жизни 
разны х социальны х слоев. Социальное и экономическое развит ие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.

И дейная и духовная ж изнь советского общ ества. Развитие ф изкультуры  и 
спорта в СССР. О лимпийские игры 1980 г. в М оскве. Л итература и искусство: поиски 
новых путей. А вторское кино. А вангардное искусство. Неформалы (КСП, движение 
К ВН  и др.). Д иссидентский вызов. П ервы е правозащ итны е выступления. А.Д. Сахаров 
и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

В неш няя политика. Н овы е вы зовы  внеш него мира. М еж ду разрядкой и 
конф ронтацией.В озрастание м еж дународной напряженности. «Х олодная война» и 
мировы е конфликты.
«Доктрина Брежнева». «П раж ская весна» и сниж ение м еж дународного авторитета 
СССР. К онф ликт с Китаем. Д остиж ение военно-стратегического паритета с
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СШ А. П олитика
«разрядки». С отрудничество с С Ш А  в области освоения космоса. Совещ ание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Х ельсинки. В вод войск в 
А фганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских реж имов. Л .И .Бреж нев в оценках современников и историков.

Наш край в 1964-1985 гг.

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991)
Н арастание кризисны х явлений в социально -экономической и идейно

политической сферах. Резкое падение мировы х цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М .С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. А нтиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивы е результаты . 
Ч ернобы льская трагедия. Реф орм ы  в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий. Гласность и плю рализм  мнений. П олитизация ж изни и подъем 
граж данской активности населения. М ассовы е митинги, собрания. Л иберализация 
цензуры. О бщ ественны е настроения и дискуссии в общ естве. О тказ от догм атизм а в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 
десталинизации. И стория страны как фактор политической жизни. О тнош ение к войне 
в А фганистане. Н еф орм альны е политические объединения. «Н овое мыш ление» 
Горбачева. Отказ от идеологической конф ронтации двух систем и провозглаш ение 
руководством  СССР приоритета общ ечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. И зм енения в советской внеш ней политике. О дносторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и организации В арш авского договора. О бъединение Германии. Н ачало 
вы вода советских войск из Ц ентральной и В осточной Европы. Заверш ение «холодной 
войны». О тнош ение к М .С. Горбачеву и его внеш неполитическим  инициативам  внутри 
СССР и в мире. Д ем ократизация советской политической системы. X IX  конференция 
КП С С  и ее реш ения. А льтернативны е вы боры  народны х депутатов. С ъезды  народных 
депутатов - высш ий орган государственной власти. П ервы й съезд народны х депутатов 
СССР и его значение. Образование оппозиционной М еж региональной депутатской 
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем  
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее реш ения руководством  
СССР. Обострение меж национального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 
Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
П оследний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. О тмена 6-й статьи К онституции СССР о 
руководящ ей роли КПСС. С тановление многопартийности. К ризис в КП С С  и создание 
К ом м унистической партии РСФ СР. П ервы й съезд народны х депутатов РС Ф С Р и его 
реш ения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 
(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. В ведение поста президента и избрание М .С. 
Горбачева П резидентом  СССР. Учреждение в РСФ СР Конституционного суда и 
складывание системы разделения властей. Д естабилизирую щ ая роль 

«войны  законов» (сою зного и республиканского законодательства). У глубление 
политическогокризиса.

У силение центробеж ны х тенденций и угрозы  распада СССР. П ровозглаш ение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Д екларация о государственном суверенитете РСФ СР. Д искуссии о путях обновлении
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С ою за ССР. План
«автономизации» - предоставления автономиям статуса союзных республик. Н ово- 
О гаревский процесс и попытки подписания нового С ою зного договора. «П арад 
суверенитетов».Реф ерендум  о сохранении СССР и введении поста президента РСФ СР. 
И збрание Б.Н. Ельцина президентом  РСФ СР. П ревращ ение экономического кризиса в 
стране в ведущ ий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 
экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 
предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денеж ная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 
пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 
потребительском рынке. Принятие принципиального реш ения об отказе от планово
директивной экономики и переходе к рынку. Разработка сою зны м и российским 
руководством  программ перехода к ры ночной экономике. Радикализация 
общ ественны х настроений. Забастовочное движение. Н овы й этап в государственно
конф ессиональны х отнош ениях.

А вгустовский политический кризис 1991 г. П ланы  ГК Ч П  и защ итники Белого 
дома. П обеда Ельцина. О слабление сою зной власти и влияния Горбачева. Распад 
КП СС. Ликвидация

сою зного правительства и центральны х органов управления, вклю чая КГБ СССР. 
Референдум о независимости Украины. О формление фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловеж ское и А лма-А тинское соглаш ения). Реакция мирового 
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 
как преемник СССР на м еж дународной арене. Горбачев, Е льцин и «перестройка» в 
общ ественном сознании.

М .С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985-1991 гг.

Российская Федерация в 1992
2012 гг. Становление новой 
России (1992-1999)
Б.Н. Е льцин и его окружение. О бщ ественная поддерж ка курса реформ. 

В заим одействие ветвей власти на первом  этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 
Ельцину дополнительных полномочий для успеш ного проведения реформ. 
П равительство реф орматоров во главе с Е.Т. Гайдаром. Н ачало радикальны х 
экономических преобразований. Л иберализация цен. «Ш оковая терапия». В аучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост  цен и падение 
ж изненного уровня населения. Безработица. «Черный» ры нок и криминализация жизни. 
Рост недовольства граж дан первыми результатами экономических реформ. 
Особенности осуществления реф орм в регионах России.

О т сотрудничества к противостоянию  исполнительной и законодательной 
власти в 1992- 1993 гг. Решение Конституционного суда РФ  по «делу КПСС». 
Н арастание политико- конституционного кризиса в условиях ухудш ения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - попытка правового 
разреш ения политического кризиса. У каз Б.Н. Е льцина
№  1400 и его оценка К онституционны м  судом. Возмож ность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия  
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в М оскве. Обстрел
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Белого дома. Последующее реш ение об амнистии участников октябрьских событий 
1993 г. В сенародное голосование (плебисцит) по проекту К онституции России 1993 
года. Л иквидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 
П ринятие К онституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
главы государства и гаранта Конституции. Становление российского  
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.

И тоги радикальны х преобразований 1992-1993 гг. О бострение 
м еж национальны х и м еж конф ессиональны х отнош ений в 1990-е гг. П одписание 
Ф едеративного договора (1992) и отдельных соглаш ений центра с республиками. 
Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 
республикой и восстановления территориальной целостности страны. 
В заим оотнош ения Ц ентра и субъектов Ф едерации. Опасность исламского 
фундаментализма. В осстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. К орректировка курса реф орм  и попы тки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 
на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 
секторы. Полож ение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. С итуация в 
российском  сельском  хозяйстве и увеличение зависим ости от экспорта 
продовольствия. Ф инансовы е пирамиды  и залоговы е аукционы. Вывод денеж ных 
активов из страны. Д еф олт 1998 г. и его последствия. П овседневная ж изнь и 
общ ественны е настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 
зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 
П роблемы  формирования граж данского общ ества. С вобода СМ И. Свобода 
предпринимательской деятельности. В озм ож ность выезда за  рубеж. Безработица и 
деятельность профсою зов. К ризис образования и науки. С оциальная поляризация 
общ ества и смена ценностны х ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 
«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 
Проблемы русскоязычного населенияв бывших республиках СССР.

Н овы е приоритеты  внеш ней политики. М ировое признание новой России 
суверенны м государством. Россия - правопреемник СССР на м еж дународной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. В заим оотнош ения с С Ш А  и 
странами Запада. П одписание Д оговора С Н В -2 (1993). П рисоединение России к 
«больш ой семерке». У силение антизападны х настроений как результат бомбеж ек 
Ю гославии и расш ирения Н А ТО  на Восток. Россия на постсоветском  пространстве. 
СН Г и союз с Белоруссией. В оеннополитическое сотрудничество в рамках СНГ. 
В осточны й вектор российской внеш ней политики в 1990-е гг. Российская 
м ногопартийность и строительство граж данского общества. Основные политические 
партии и движ ения 1990-х гг., их лидеры и платформы. К ризис центральной власти. 
П резидентские выборы 1996 г. Политтехнологии.

«Семибанкирщ ина». «О лигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. О бострение ситуации на С еверном Кавказе. 
В торж ение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. В ы боры  в 
Государственную  Думу 1999 г. Д обровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Б.Н. Е льцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992-1999 гг.
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
П олитические и экономические приоритеты. П ервое и второе президентства 

В.В. Путина. П резидентство Д.А. М едведева. П резидентские вы боры  2012 г. И збрание 
В.В. П утина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. В осстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. П остроение вертикали власти и граж данское общество. 
С тратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Ф инансовое 
положение. Ры ночная эконом ика и монополии. Э кономический подъем 1999-2007 гг. и 
кризис 2008 г. С труктура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. С ельское хозяйство. Россия в системе мировой ры ночной 
экономики. Ч еловек и общ ество в конце X X  - начале X X I в. Н овы й облик российского 
общ ества после распада СССР. С оциальная и проф ессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. М играционная политика. О сновны е принципы  и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развит ия культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 
продолж ительности ж изни и тенденции депопуляции. Государственные программы  
демографического возрож дения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рож даемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
О лимпийские и паралимпийские зим ние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 
Качество, уровень ж изни и размеры доходов разны х слоев населения. Общественные 
представления и ож идания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса.

М одернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном  
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. М ассовая 
автомобилизация.

В неш няя политика в конце X X  - начале X X I в. В неш неполитический курс В.В. 
П утина. П остепенное восстановление лидирую щ их позиций России в меж дународны х 
отнош ениях. С овременная концепция российской внеш ней политики в условиях 
м ногополярного мира. У частие в м еж дународной борьбе с терроризм ом  и в 
урегулировании локальны х конфликтов. Центробеж ные и партнерские тенденции в 
СНГ. СН Г и ЕврАзЭС. О тнош ения с С Ш А  и Евросою зом. В ступление России в Совет 
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления политики России.

К ультура и наука России в конце X X  - начале X X I в. П овы ш ение общ ественной 
роли С М И  как «четвертой власти». К ом м ерциализация культуры. В едущ ие тенденции 
в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престиж а научного труда. «Утечка мозгов» за 
рубеж . Основные достиж ения

российских учены х и невостребованность результатов их открытий. Религиозны е 
конф ессии и повы ш ение их роли в ж изни страны. Предоставление церкви налоговых 
льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
О собенности развития современной худож ественной культуры: литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства. П роцессы  глобализации и 
массовая культура.
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Наш край в 2000-2012 гг.
История. Россия до 1914 г.
От Древней Руси к Российскому
государствуВведение
П редм ет отечественной истории. И стория России как неотъемлемая часть 

всемирно - исторического процесса. Ф акторы  самобы тности российской истории. 
И сточники по российской истории. А рхивы  —  хранилищ е исторической памяти. 
И нтерпретации и фальсиф икации истории России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
П оявление и расселение человека на территории современной России. П ервы е 

культуры  и общества. М алы е государства П ричерном орья в эллинистическую  эпоху. 
Н ароды  С ибири и Д альнего Востока.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
В еликое переселение народов. В заим одействие кочевого и оседлого м ира в 

эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхож дении 
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточные, западны е и южные. 
С лавянские общ ности В осточной Европы. Х озяйство восточны х славян, их 
общ ественны й строй и политическая организация. В озникновение княж еской власти. 
Традиционны е верования. Соседи восточны х славян.

Образование государства Русь
Н орм аннский фактор в образовании европейских государств. П редпосы лки и 

особенности ф ормирования государства Русь. Дискуссии о происхож дении 
Древнерусского государства. Ф ормирование княж еской власти (князь и дружина, 
полю дье). О бразование Русского государства. П еренос столицы  в Киев. П ервы е 
русские князья, их внутренняя и внеш няя политика. Ф ормирование территории 
государства Русь. С оциально-эконом ический строй ранней Руси. Земельны е 
отнош ения. С вободное и зависим ое население. К рупнейш ие русские города, развитие 
ремесел и торговли. О тнош ения Руси с соседними народами и государствами. 
К рещ ение Руси: причины  и значение. Зарож дение, специф ика и достиж ения ранней 
русской культуры.

Русь в конце X - начале XII в.
М есто и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. П олитический строй. 

О рганы  власти и управления. В нутриполитическое развитие. Я рослав М удрый. 
В ладимир М оном ах.Д ревнерусское право: «Русская П равда», церковные уставы.
С оциально экономический уклад. Земельны е отнош ения. У ровень социально
экономического развитиярусских земель. Д искуссии об общ ественном строе. О сновные 
социальны е слои древнерусского общ ества. Зависимы е категории населения. Русская 
церковь и ее роль в ж изни общ ества. Развитие м еж дународны х связей Русского 
государства, укрепление его меж дународного положения. Развитие культуры. Н ачало 
летописания. Нестор. П росвещ ение. Литература.

Русь в середине XII - начале XIII в.
П ричины , особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Ф ормирование системы  земель - самостоятельны х государств. Дискуссии о путях и
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центрах объединения русских земель. И зм енения в политическом  строе. Э волю ция 
общ ественного строя и права. Территория и население крупнейш их русских земель. 
Рост и расцвет городов.

К онсолидирую щ ая роль церкви в условиях политической децентрализации. 
М еж дународны е связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 
региональны х центров.
Л етописание и его центры. «С лово о полку И гореве». Развитие местны х 
худож ественны х ш коли склады вание общ ерусского худож ественного стиля.

Русские земли в середине XIII - XIV в.
В озникновение М онгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские 

зем ли в составе Золотой Орды. В лияние О рды на политическую  традицию  русских 
земель, менталитет, культуру и повседневны й быт населения. Золотая О рда в системе 
м еж дународны х связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 
экспансией крестоносцев на западны х границах Руси. А лександр Н евский. 
П олитический строй Н овгорода и Пскова. К няж ества С еверо-В осточной Руси. Борьба 
за  великое княж ение Владимирское. П ротивостояние Твери и М осквы. У силение 
М осковского княжества. И ван Калита. Н ародны е вы ступления против ордынского 
господства. Д м итрий Донской. К уликовская битва. Закрепление первенствую щ его 
полож ения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского 
господства. Сергий Радонеж ский. Культурное пространство. Летописание. «С лово о 
погибели Русской земли». «Задонщ ина». Ж ития. А рхитектура и живопись. Ф еофан 
Грек. А ндрей Рублев.О рды нское влияние на развитие культуры  и повседневную  жизнь 
в русских землях.

Формирование единого Русского государства в XV веке
П олитическая карта Европы  и русских земель в начале X V  в. Борьба 

Л итовского и М осковского княж еств за  объединение русских земель. Распад Золотой 
О рды и его влияние на политическое развитие русских земель. Больш ая Орда, 
Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Н огайская орда и их отнош ения с 
М осковским  государством. М еж доусобная война в М осковском  княжестве второй 
четверти X V  в. В асилий Темный. Н овгород и П сков в X V  в. И ван
III. П рисоединение Н овгорода и Твери. Л иквидация зависим ости от Орды. П ринятие 
общ ерусского Судебника. Государственны е символы  единого государства. Х арактер 
экономического развития русских земель. П адение В изантии и установление 
автокефалии Русской православной церкви. В озникновение ересей. И осиф ляне и 
нестяжатели. «М осква —  Третий Рим». Расш ирение меж дународны х связей 
М осковского государства. К ультурное пространство единого Русского государства. 
П овседневная жизнь.

Россия в XVI-XVn веках: от Великого княжества к
ЦарствуРоссия в XVI веке
Социально-экономическое и политическое развитие. И ван IV  Грозный. 

У становление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. И збранная 
рада. Реф орм ы  1550х гг. и их значение. С тоглавы й собор. Земские соборы. О причнина: 
причины, сущ ность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли  в 
истории России.
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В неш няя политика и м еж дународны е связи М осковского царства в X V I в. 
П рисоединение К азанского и А страханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Л ивонская война, ее итоги и последствия.

Россия в конце X V I в. Ц арь Ф едор И ванович. У чреж дение патриарш ества. 
Д альнейш ее закрепощ ение крестьян.

К ультура М осковской Руси в X V I в. Устное народное творчество. Н ачало 
книгопечатания (И. Ф едоров) и его влияние на общ ество. П ублицистика. 
Исторические повести. Зодчество (ш атровы е храмы). Ж ивопись (Дионисий). 
«Домострой»: патриархальны е традиции в быте и нравах.

Смута в России
Смутное время начала X V II в., дискуссия о его причинах. П ресечение царской 

династии Рю риковичей. Ц арствование Б ориса Годунова. С амозванцы  и самозванство. 
Борьба против интервенции сопредельны х держав. П одъем  национально
освободительного движения. Н ародны е ополчения. К узьм а М инин и Д.М. 
П ож арский. Земский собор 1613 г. и его роль в

развитии сословно-представительской системы. И збрание на царство М ихаила 
Ф едоровича Романова. И тоги Смутного времени.

Россия в XVII веке
Л иквидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Ц арь М ихаил Ф едорович. П атриарх Ф иларет. В осстановление органов власти и 
экономики страны. Смоленская война.

Территория и хозяйство России в первой половине X V II в. О кончательное 
оформление крепостного права. П рикрепление городского населения к посадам. 
О формление сословного строя. Развитие торговы х связей. Н ачало складывания 
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. 
М ануфактуры . Н овоторговы й устав.

Ц арь А лексей М ихайлович. Н ачало становления абсолю тизма. С оборное 
У лож ение 1649 г. Ц ентральное и местное управление. П риказная система. Реф ормы  
патриарха Н икона. Ц ерковны й раскол. Старообрядчество. П ротопоп Аввакум. 
Н ародны е движ ения в X V II в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
В осстание под предводительством  
С. Разина.

Россия в конце X V II в. Ф едор Алексеевич. О тмена местничества. С трелецкие 
восстания. Регентство Софьи. Н еобходим ость и предпосы лки преобразований. Н ачало 
царствования П етр а!

О сновные направления внеш ней политики России во второй половине X V II в. 
О свободительная война 1648-1654 гг. под руководством  Б. Х мельницкого. В хож дение 
Л евобереж ной У краины  в состав России. Русско-польская война. Русско-ш ведские и 
русско- турецкие отнош ения во второй половине X V II в. Заверш ение присоединения 
Сибири.

К ультура России в X V II в. О бмирщ ение культуры. Бы т и нравы  допетровской 
Руси. Расш ирение культурны х связей с Западной Европой. С лавяно-греко-латинская 
академия. Русские землепроходцы. П оследние летописи. Н овы е ж анры  в литературе. 
«Д ивное узорочье» взодчестве X V II в. М осковское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
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Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к
ИмперииРоссия в эпоху преобразований Петра I
П редпосы лки петровских реформ. О собенности абсолю тизм а в Европе и 

России. П реобразования П етра I. Реф орм ы  местного управления: городская и 
областная (губернская) реформы. Реф орм ы  государственного управления: учреж дение 
Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. У каз о единонаследии. Ц ерковная реформа. У празднение 
патриарш ества, учреж дение Синода. С тарообрядчество при П етре I. О ппозиция 
реф ормам П етра I. Д ело царевича Алексея. Развитие промыш ленности. М ануф актуры  и 
крепостной труд. Д енеж ная и налоговая реформы. П одуш ная подать (ревизии). 
Российское общ ество в петровскую  эпоху. И зм енение социального статуса сословий и 
групп. Табель о рангах. П равовой статус народов и территорий империи. С оциальны е и 
национальны е движ ения в первой четверти X V III в. В неш няя политика России впервой 
четверти X V III в. Северная война: причины, основные события, итоги.
П ровозглаш ение России империей. К ультура и нравы  петровской эпохи. Итоги, 
последствия и значение петровских преобразований. О браз П етра I в русской истории 
и культуре.

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
И зм енение места и роли России в Европе. Д ворцовы е перевороты: причины, 

сущ ность, последствия. Ф аворитизм. У силение роли гвардии. В нутренняя и внеш няя 
политика в 1725-1762 гг. Расш ирение привилегий дворянства. М аниф ест о вольности 
дворянства. Э кономическая и финансовая политика. Н ациональная и религиозная 
политика. В неш няя политика в 1725-1762 гг. Россия в С емилетней войне 1756-1762 гг.

Россия в 1760-1790-е. Правление Екатерины II
П олитика просвещ енного абсолю тизма: основны е направления, мероприятия,

значение. У лож енная комиссия. Губернская реформа. Развитие пром ы ш ленности и 
торговли. П редпринимательство. Рост помещ ичьего землевладения. У силение 
крепостничества. В осстание под предводительством  Е.И. П угачева и его значение. 
О сновные сословия российского общ ества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Ж алованны е грамоты  дворянству и городам. Россия в европейской и 
мировой политике во второй половине X V III в. Русско-турецкие войны  и их итоги. 
П рисоединение К ры м а и С еверного П ричерноморья. Г.А . П отемкин. Георгиевский 
трактат. У частие России в разделах Речи П осполитой. Россия и В еликая французская 
револю ция. Русское военное искусство.

Россия при Павле I
И зм енение порядка престолонаследия. О граничение дворянских привилегий. 

С тавка на м елкопоместное дворянство. П олитика в отнош ении крестьян. К ом иссия для 
составления законов Российской империи. Репрессивная политика. В неш няя политика 
П авла I. У частие в антиф ранцузских коалициях. И тальянский и Ш вейцарский походы 
А.В. Суворова. Военны е экспедиции Ф.Ф. Уш акова. Заговор 11 марта 1801 г.

Культурное пространство Российской империи
В ек П росвещ ения. Сословны й характер образования. С тановление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. О снование М осковского университета. 
Д еятельность В ольного экономического общ ества. И сследовательские экспедиции (В. 
Беринг, С.П. Краш енинников). Русские изобретатели (И.И. П олзунов, И.П. Кулибин). 
Литература: основны е направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М . 
Карамзин, Г.Р. Держ авин, Д.И. Ф онвизин). Развитие архитектуры, живописи,
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скульптуры, музыки (стили и течения, худож ники и их произведения). Театр (Ф.Г. 
Волков).

Российская Империя в XIX - начале 
XX века Российская империя в первой 
половине XIX в.
Россия в начале X IX  в. Территория и население. С оциально-экономическое 

развитие. И м ператор А лександр I и его окружение. С оздание министерств. У каз о 
вольны х хлебопаш цах. М еры  по развитию  системы  образования. П роект М .М . 
Сперанского. У чреж дение Государственного совета. П ричины  свертывания 
либеральны х реформ.

Россия в м еж дународны х отнош ениях начала X IX  в. О сновны е цели и 
направления внеш ней политики. У частие России в антиф ранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. К онтинентальная блокада. П рисоединение к 
России Ф инляндии. Бухарестскиймир с Турцией.

О течественная война 1812 г. П ричины , планы  сторон, основны е этапы  и 
сраж ения войны. Б ородинская битва. П атриотический подъем народа. Герои войны 
(М .И. Кутузов, П .И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Д авы дов и др.). П ричины  победы 
России в О течественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
Заграничны й поход русской армии 1813-1814 гг. В енский конгресс. С вящ енны й союз. 
Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг.

И зм енение внутриполитического курса А лександра I в 1816-1825 гг. А.А. 
Аракчеев. В оенны е поселения. Ц ензурны е ограничения. О сновные итоги внутренней 
политики А лександра I.

Д виж ение декабристов: предпосы лки возникновения, идейны е основы и цели, 
первые организации, их участники. Ю ж ное общ ество; «Русская правда» П.И. П естеля. 
Северное общ ество; К онституция Н .М . М уравьева. В ы ступления декабристов в Санкт- 
П етербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движ ения декабристов.

П равление Н иколая I. П реобразование и укрепление роли государственного 
аппарата. III О тделение. К одиф икация законов. П олитика в области просвещ ения. 
П ольское восстание 1830-1831 гг.

Социально-экономическое развитие России во второй четверти X IX  в. 
К рестьянский вопрос. Реф орм а управления государственны ми крестьянами П.Д. 
Киселева. Н ачало промы ш ленного переворота, его экономические и социальные 
последствия. П ервы е ж елезны е

дороги. Ф инансовая реф орм а Е.Ф . Канкрина.
О бщ ественное движ ение в 1830-1850-е гг.О хранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. У варов).О ппозиционная общ ественная мысль. П.Я. 
Чаадаев. С лавяноф илы  (И.С. и К.С. А ксаковы, И.В. и П .В. К иреевские, А.С. Х омяков, 
Ю .Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. К авелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и 
др.). Револю ционно- социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. 
Белинский). Русский утопический социализм. О бщ ество петраш евцев.

В неш няя политика России во второй четверти X IX  в.: европейская политика, 
восточны й вопрос. К авказская война. И мамат; движ ение Ш амиля. К ры м ская война 
18531856 гг.: причины, участники, основны е сражения. Героизм  защ итников
С евастополя (В.А. К орнилов, П .С. Н ахимов, В.И. И стомин). П ариж ский мир. П ричины
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и последствия пораж ения России в К ры м ской войне.
К ультура России в первой половине X IX  в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Л обачевский,Н .И . П ирогов, Н .Н. Зинин, Б.С. Я коби и др.). Географические экспедиции, 
их участники. О ткры тие А нтарктиды  русскими мореплавателями. Образование: 
расш ирение сети ш кол иуниверситетов. Национальные корни отечественной культуры  
и западные влияния. О сновные стили в худож ественной культуре (сентиментализм, 
романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 
произведения
(В.А. Ж уковский, А.С. П уш кин, М .Ю . Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Ф ормирование 
русского литературного языка. С тановление национальной м узы кальной ш колы (М .И. 
Глинка, А.С. Даргомы ж ский). Театр. Ж ивопись: стили (классицизм, романтизм, 
реализм), жанры, худож ники (К.П. Брю ллов, О.А. К ипренский, В.А. Тропинин и др.). 
А рхитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 
половины XIXв. в мировую культуру.

Российская империя во второй половине XIX в.
В еликие реф ормы  1860-1870-х гг. И мператор А лександр II и его окружение. 

Н еобходим ость и предпосы лки реформ. П одготовка крестьянской реформы. О сновные 
полож ения крестьянской реф ормы  1861 г. Значение отмены  крепостного права. 
Земская, городская, судебная реформы. Реф орм ы  в области образования. В оенны е 
реформы. И тоги и следствия реф орм  1860-1870-х гг.

Социально-экономическое развитие пореф орменной России. Сельское 
хозяйство после отмены  крепостного права. Развитие торговли и промыш ленности. 
Н овы е промы ш ленны е районы  и отрасли хозяйства. Ж елезнодорож ное строительство. 
Заверш ение пром ы ш ленного переворота, его последствия. И зменения в социальной 
структуре общ ества. П олож ение основны х слоев населения России.

О бщ ественны е движ ения второй половины  X IX  в. П одъем  общ ественного 
движ ения после поражения в К ры м ской войне. К онсервативны е, либеральные, 
радикальны е течения общ ественной мысли. Н ародническое движение: идеология (М .А. 
Бакунин, П .Л. Лавров, П .Н. Ткачев), организации, тактика. «Х ож дение в народ». 
К ризис револю ционного народничества. Н ачало рабочего движения. «О свобож дение 
труда». Распространение идей марксизм а.Зарож дение российской социал-демократии.

Внутренняя политика самодерж авия в конце 1870-х - 1890-е гг. К ризис 
самодерж авия на рубеж е 70-80-х гг. X IX  в. П олитический террор. П олитика 
лавирования. Н ачало царствования А лександра III. М аниф ест о незыблемости 
самодержавия. И зменения в сферах государственного управления, образования и 
печати. В озрастание роли государства в эконом ической ж изни страны. К урс на 
модернизацию  промыш ленности. Экономические и финансовы е реф ормы  (Н л . Бунге,
С.Ю . Витте). Разработка рабочего законодательства. Н ациональная политика.

В неш няя политика России во второй половине X IX  в. Европейская политика. 
Борьба за ликвидацию  последствий К ры м ской войны. Русско -турецкая война 1877
1878 гг.; роль России в освобож дении балканских народов. П рисоединение Средней 
Азии. П олитика России на Д альнем  Востоке. «С ою з трех императоров». Россия в 
меж дународных отношениях концаXIXв. С ближ ение России и Ф ранции в 1890-х гг.

К ультура России во второй половине X IX  в. Д остиж ения российских ученых, их 
вклад в

мировую  науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. М енделеев, И .М . Сеченов и др.). 
Развитие образования. Расширение издательского дела. Д ем ократизация культуры.
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Л итература и искусство: классицизм  и реализм. О бщ ественное звучание литературы  
(Н.А. Н екрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет 
театрального искусства, возрастание его роли в общ ественной жизни. Ж ивопись: 
академизм, реализм, передвижники. А рхитектура. Развитие и достиж ения 
м узы кального искусства (П.И. Чайковский, «М огучая кучка»). М есто российской  
культуры в мировой культуре X IX в.

Российская империя в начале XX в.
О собенности промы ш ленного и аграрного развития России на рубеж е X IX -X X  

вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю . Витте. Государственны й капитализм. 
Ф ормирование монополий. И ностранны й капитал в России. Дискуссия о месте России 
в мировой экономике начала Х Х в . А грарны й вопрос. Российское общ ество в начале X X  
в.: социальная структура, полож ение основны х групп населения.

П олитическое развитие России в начале X X  в. И мператор Н иколай II, его 
политические воззрения. К онсервативно-охранительная политика. Н еобходим ость 
преобразований. С амодерж авие и общ ество.

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы  сторон, основные
сражения. П ортсм утский мир. В оздействие войны  на общ ественную  и 
политическую  ж изнь страны.

О бщ ественное движ ение в России в начале X X  в. Л ибералы  и консерваторы. 
В озникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
(Г.В. П леханов, В.М . Чернов, В.И. Ленин, Ю .О. М артов). Рабочее движение. 
«П олицейский социализм».

П ервая российская револю ция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 
основны е события. «Кровавое воскресенье». В озникновение Советов. В осстания в 
армии и на флоте. В сероссийская политическая стачка. В ооруж енное восстание в 
М оскве. М аниф ест 17 октября 1905 г. С оздание Государственной Думы. 
Ф ормирование либеральны х и консервативны х политических партий, их программные 
установки и лидеры  (П.Н. М илю ков, А.И. Гучков, В.И. П уриш кевич). Думская 
деятельность в 1906-1907 гг. Тактика револю ционны х партий в условиях формирования 
парламентской системы. И тоги и значение револю ции.

П равительственная программа П.А. Столыпина. А грарная реформа: цели, 
основны е мероприятия, итоги и значение. П олитическая и общ ественная ж изнь в 
России в 19121914 гг.

К ультура России в начале X X  в. О ткры тия российских учены х в науке и технике. 
Русскаяфилософия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 
модернизму. П оэзия С еребряного века. И зобразительное искусство: традиции
реализма, «М ир искусства», авангардизм. А рхитектура. Скульптура. Д раматический 
театр: традиции и новаторство. М узы каи исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, 
Ф.И. Ш аляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. П ервы е ш аги 
российского кинематографа. Российская культура начала XXв. — составная часть 
мировой культуры.

Г еография
В системе образования география как учебны й предмет заним ает важ ное место 

в ф ормировании общ ей картины  мира, географической грамотности, необходимой для 
повсе- дневной жизни, навыков безопасного для человека и окруж аю щ ей его среды 
образа жизни, а такж е в воспитании экологической культуры, формирования 
собственной позиции по отно- ш ению  к географ ической информации, получаемой из
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СМ И  и других источников. Географ ия ф ормирует географическое мы ш ление - 
целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальны х реалий.

И зучение предмета «География» в части ф ормирования у обучаю щ ихся 
научного ми- ровоззрения, освоения общ енаучны х методов познания, а такж е 
практического применения научны х знаний основано на м еж предметны х связях с 
предметами областей общ ественных, естественных, математических и гуманитарных 
наук.

В соответствии с Ф ГОС СОО география мож ет изучаться на базовом  и 
углубленном  уровнях.

И зучение географ ии на базовом  уровне ориентировано на обеспечение 
общ еобразова- тельной и общ екультурной подготовки выпускников, в том  числе на 
ф ормирование целостноговосприятия мира.

И зучение географ ии на углубленном  уровне предполагает полное освоение 
базового курса и вклю чает расш ирение предметны х результатов и содержания, 
ориентированны х на подготовку к последую щ ему профессиональному образованию ; 
развитие индивидуальны х способностей обучаю щ ихся путем более глубокого, чем  это 
предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; 
ф ормирование умения применять полученные знания для реш ения практических и 
учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. И зучение 
предмета на углубленном  уровне позволяет сформировать у обучаю щ ихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, м оделировать и проектировать территориальны е 
взаимодействия различны х географических явлений и процессов.

П римерная программа составлена на основе м одульного принципа построения 
учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и 
классы, в которы хпредм ет мож ет изучаться.

П рим ерна программа учиты вает возмож ность получения знаний в том  числе 
через практическую  деятельность. В программе содерж ится примерны й перечень 
практических работ. П ри составлении рабочей программы  учитель вправе вы брать из 
перечня те работы, которые считает наиболее целесообразны ми с учетом  
необходимости достиж ения предметны х результатов.

Базовый уровень
Человек и окружающая среда
О круж аю щ ая среда как геосистема. В аж нейш ие явления и процессы  в 

окруж аю щ ей среде. П редставление о ноосфере.
В заим одействие человека и природы. П риродны е ресурсы  и их виды. 

Законом ерности размещ ения природны х ресурсов. Ресурсообеспеченность. 
Рациональное и нерациональноеприродопользование.

Геоэкология. Техногенны е и иные изменения окруж аю щ ей среды. П ути 
реш ения экологических проблем. Особо охраняемы е природны е территории и объекты  
В сем ирногоприродного и культурного наследия.

Территориальная организация мирового сообщества
М ировое сообщ ество - общ ая картина мира. С овременная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.
Н аселение мира. Численность, воспроизводство, динам ика населения.
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Д емограф ическая политика. Разм ещ ение и плотность населения. Состав и структура 
населения (половозрастной, этнический, религиозны й состав, городское и сельское 
население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Географ ия 
ры нка труда и занятости. М играция населения. Законом ерности расселения населения. 
Урбанизация.

М ировое хозяйство. Географ ическое разделение труда. О траслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. 
Географ ия основны х отраслей производственной и непроизводственной сфер. 
Развитие сферы услуг. М еж дународны е отнош ения. Географ ические аспекты  
глобализации.

Региональная география и страноведение
К ом плексная географ ическая характеристика стран и регионов мира. 

О собенности экономико-географ ического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современны х проблем  развития крупных 
регионов и стран Европы, Азии, С еверной и Ю ж ной А мерики, А встралии и Африки. 
П ерспективы  освоения и развития А рктики и А нтарктики. М еж дународная 
специализация крупнейш их стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры  
основных видов продукции.

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 
политика. И нтеграция регионов в единое мировое сообщ ество. М еж дународны е 
организации(региональны е, политические и отраслевые союзы).

Россия на политической карте м ира и в мировом  хозяйстве. Географ ия 
экономических, политических, культурны х и научных связей России со странами мира. 
Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 
аспекты реш ения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развит ия России.

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географ ическая наука и географическое мыш ление. К арта - язы к географии. 

Географ ические аспекты  глобальны х проблем человечества. Роль географ ии в реш ении 
глобальны х проблем современности. М еж дународное сотрудничество как инструмент 
реш енияглобальны х проблем.

Примерный перечень практических работ
О ценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основны ми видами 

ресурсов.
О ценка доли использования альтернативны х источников энергии. О ценка перспектив 

развития альтернативной энергетики.
А нализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах 
мира.А нализ техногенной нагрузки на окруж аю щ ую  среду.
Х арактеристика политико-географ ического полож ения 
страны. Х арактеристика экономико-географ ического 
полож ения страны. Х арактеристика природно
ресурсного потенциала страны.
К лассиф икация стран м ира на основе анализа политической и экономической карты 
мира.мира.
А нализ грузооборота и пассаж иропотока по основны м транспортны м  магистралям 
В ы явление причин неравномерности хозяйственного освоения различны х 
территорий.С оставление экономико-географ ической характеристики одной из
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отраслей промыш ленности.
П рогнозирование изменения численности населения м ира и отдельны х регионов. 
О пределение состава и структуры  населения на основе статистических данных. 
В ы явление основны х закономерностей расселения на основе анализа ф изической и 

тем атических карт мира.
О ценка основны х показателей уровня и качества ж изни населения.
О ценка эф ф ективности демограф ической политики отдельных стран мира 

(Россия,Китай, И ндия, Германия, СШ А ) на основе статистических данных.
В ы явление и характеристика основны х направлений миграции населения. 
Х арактеристика влияния рынков труда на размещ ение предприятий материальной 

инем атериальной сферы.
А нализ участия стран и регионов м ира в меж дународном  географ ическом  разделении

труда.
А нализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, 
страны,

города.
О пределение м еж дународной специализации крупнейш их стран и регионов 
мира.А нализ м еж дународны х экономических связей страны.
А нализ и объяснение особенностей современного

геополитического игеоэконом ического полож ения России.
О пределение основны х направлений внеш них экономических,

политических, культурны х и научны х связей России с наиболее 
развиты ми странами мира.

В ы явление на основе различны х источников информации приоритетны х 
глобальны х проблем человечества. А ргум ентация представленной точки зрения. А нализ 
международного сотрудничества по реш ению  глобальны х проблем человечества. А нализ 
м еж дународной деятельности по освоению  м алоизученны х территорий.

О тображ ение статистических данны х в геоинф ормационной системе или на 
картосхеме. П редставление географ ической информации в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм, 

картосхем.

Экономика
У чебны й предмет «Экономика» знакомит обучаю щ ихся с экономическим и 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 
современному человеку России. У чебны й предмет «Экономика» является 
интегрированным, вклю чает достиж ения различны х наук (общ ествознания, 
математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучаю щ имся освоить 
клю чевые компетенции, необходимы е для социализации в экономической сфере.

Экономическое образование помогает понимать исторические и современны е 
социально-экономические процессы  и вносит вклад в ф ормирование компетенций, 
необходимы х современному человеку для продолж ения образования, а такж е в 
освоение навыков для будущ ей работы  в экономической сфере (при изучении предмета 
на углубленном  уровне).

П римерная программа составлена на основе м одульного принципа построения 
учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения 
его по классам, неопределяет количество часов на изучение учебного предмета.
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П римерная программа учебного предмета «Экономика» определяет 
инвариантную  (обязательную ) часть учебного курса, за  пределами которого остается 
возмож ность авторскоговы бора вариативной составляю щ ей содерж ания образования.

Задачам и реализации учебного предмета «Э кономика» на базовом уровне 
среднего общ его образования являю тся:

- понимание сущ ности экономических институтов, их роли в социально - 
экономическом  развитии общ ества; понимание значения этических норм и 
нравственны х ценностей в экономической деятельности отдельных лю дей и общ ества; 
ф ормирование уваж ительного отнош ения к чуж ой собственности;

- ф ормирование системы  знаний об экономической сфере в ж изни 
общ ества как пространстве, в котором  осущ ествляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельны х предприятий и государства;

- ф ормирование экономического мыш ления: умения принимать
рациональны е реш ения в условиях относительной ограниченности доступны х 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за  их возмож ны е последствия для 
себя, своего окруж ения и общ ества в целом;

- овладение навы ками поиска актуальной экономической информации в 
различны х источниках, вклю чая И нтернет; умение различать факты, аргументы  и 
оценочны е суждения; анализировать, преобразовы вать и использовать экономическую  
информацию  для реш ения практических задач в учебной деятельности и реальной 
жизни;

- ф ормирование навыков проектной деятельности: умения разрабаты вать и 
реализовы вать проекты  экономической и м еж дисциплинарной направленности на 
основе базовы х экономических знаний и ценностны х ориентиров;

- умение применять полученны е знания и сф ормированны е навы ки для 
эф ф ективного исполнения основны х социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщ ика, акционера, наемного работника, 
работодателя,налогоплательщ ика);

- способность к личностному самоопределению  и самореализации в 
экономической деятельности, в том  числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современногоры нка труда, владение этикой трудовы х отнош ений;

- понимание места и роли России в современной мировой экономике;

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.
Задачам и реализации примерной программы учебного предмета «Экономика»

для углубленного уровня среднего общ его образования являю тся:
- ф ормирование у обучаю щ ихся представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладны х наук; особенностях ее методологии и 
применимости экономического анализа в других социальны х науках; понимание 
эволю ции и сущ ности основны х направлений современной экономической науки;

- овладение системны ми экономическим и знаниями, вклю чая 
современны е научны е методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики;

- овладение приемами работы  со статистической, ф актической и 
аналитической экономической информацией; ум ение самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для реш ения теоретических и прикладны х задач;

- умение оценивать и аргументировать собственную  точку зрения по 
экономическим  проблемам, различны м  аспектам  социально -экономической политики
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государства;
- ф ормирование системы  знаний об институциональны х преобразованиях 

российской экономики при переходе к ры ночной системе, о динам ике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

Углубленный уровень
Основные концепции экономики
П редм ет и метод экономической науки. Свободны е и экономические блага. 

А льтернативная стоимость. К ривая производственны х возможностей. Ф акторы 
производства и факторны е доходы. В ы годы  обмена. Абсолютные и сравнительные 
преимущества. Типы экономических систем.

Микроэкономика
Рациональны й потребитель. П олезность и потребительский выбор. Защ ита прав 

потребителя. Семейны й бюджет. И сточники семейных доходов. Реальны е и 
номинальны е доходы  семьи. О сновны е виды расходов семьи. П отребительский кредит. 
И потечны й кредит.

Ф ункционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 
индивидуальны й и ры ночны й спрос. Товары Гиффена. Ф акторы  спроса. Э ластичность 
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Н орм альны е блага, товары  первой 
необходимости и товары  роскош и. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная 
эластичность спроса. П редлож ение, величина предложения, закон предложения, 
индивидуальное и ры ночное предложение. Ф акторы  предложения. Эластичность 
предложения. Ры ночное равновесие, равновесная цена.

Ф ирма и ее цели. О рганизационно-правовы е формы предприятий по 
российскому законодательству. Ф ранчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты  
и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт  
переменного фактора производства. Закон убы ваю щ ей отдачи. А мортизационны е 
отчисления. Необратимые издержки. П остоянны е и переменны е издержки. Средние и 
предельны е переменны е издержки. Э ф ф ект масш таба. П редельны е издерж ки и 
предельная вы ручка фирмы. М аксимизация прибыли.

П редпринимательство, его виды и мотивы. О сновные источники 
ф инансирования бизнеса. Ц енны е бумаги и ры нок ценных бумаг. Ф инансовые 
институты. Страховые услуги. О сновные принципы  менеджмента. О сновные элем енты  
маркетинга. Реклама. Бизнес-план.

Ры ночны е структуры. С оверш енная конкуренция. М онополия, виды 
монополий. Ц еновая дискриминация. М онополистическая конкуренция. О лигополия. 
М онопсония. П олитика защ иты  и антимонопольное законодательство.

Ры нки факторов производства. П роизводны й спрос. Ры нок труда. С прос фирмы 
на труд. П редлож ение труда для отдельной фирмы. М иним альная оплата труда. 
Д искрим инация на рынке труда. Роль профсою зов. Ры нки земли. Экономическая 
рента. Ры нок капитала. Дисконтирование.

Макроэкономика
Роль государства в ры ночной экономике. О бщ ественны е блага и внеш ние 

эффекты. Распределение доходов. И зм ерение неравенства доходов. Государственны й 
бю дж ет и государственны й долг. Налоги. Ф искальная политика государства. 
М онетарная политика БанкаРоссии.

О собенности макроэконом ического анализа. П редставление о системе
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национальны х счетов. ВВП. Н ом инальны й и реальны й ВВП. Совокупный спрос и 
совокупное предложение.

Деньги. Д енеж ны е агрегаты. О сновы денеж ной политики. Банки и банковская 
система. И нф ляция и дефляция; виды инфляции. П ричины  инфляции. 
П оследствия инфляции.

Безработица. Государственная политика в области занятости. Эконом ический рост. 
Э кстенсивны й и интенсивны й рост. Ф акторы экономического роста. Экономические 
циклы.

Международная экономика
М еж дународная торговля. Государственная политика в области м еж дународной 

торговли. О бменны й курс валюты. Валютный рынок. М еж дународны е финансы. 
М ировая валю тная система. М еж дународны е расчеты. П латеж ны й баланс. 
Меж дународные экономические организации. Глобальны е экономические проблемы. 
О собенности современной экономики России.

Право
П раво является одним из значимы х гуманитарны х предметов в системе среднего 

общ его образования, поскольку призвано обеспечить ф ормирование 
мировоззренческой, ценностно- смы словой сферы обучаю щ ихся, личностны х основ 
российской граж данской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверж енности ценностям  и установкам, закрепленны м  
в К онституции РФ , граж данской активной позиции в общ ественной ж изни при 
реш ении задач в области социальны х отнош ений.

О сновой учебного предмета «П раво» на уровне среднего общ его образования 
являю тся научные знания о государстве и праве. У чебны й предмет «П раво» на уровне 
среднего общ его образования многогранно освещ ает проблемы  прав человека, порядок 
ф ункционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 
современны х реалиях жизни, что способствует ф ормированию  у обучаю щ ихся 
правосознания и правовой культуры.

О своение учебного предмета «П раво» на базовом уровне направлено на 
повы ш ение правовой грамотности обучаю щ ихся, ф ормирование высокого уровня их 
правового воспитания,ответственности и социальной активности.

И зучение учебного предмета «П раво» на углубленном  уровне предполагает 
ориентировку на получение компетентностей для последую щ ей профессиональной 
деятельности.

У чебны й предмет «П раво» на уровне среднего общ его образования опирается 
на меж предметны е связи, в основе которы х леж ит обращ ение к таким  учебны м 
предметам, как
«О бщ ествознание», «И стория», «Экономика», что создает возмож ность 
одновременного изучения тем  по указанны м  учебны м  предметам.

П римерная программа учебного предмета «П раво» составлена на основе 
м одульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 
изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 
изучение учебного предмета.П римерная программаучебного предмета

«П раво» определяет инвариантную  (обязательную ) часть учебного
курса, за  пределами которого остается возмож ность авторского 
вы бора вариативной составляю щ ей содерж ания образования.
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Углубленный уровень 
Теория государства и права
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности 
государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма 
правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 
федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 
антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское 
общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. 
Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. 
Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно
правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 
Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 
Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. 
Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. 
Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 
коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 
общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном 
уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 
невиновности.

Конституционное право
К онституционное право. Виды конституций. К онституция Российской 

Ф едерации. О сновы конституционного строя Российской Ф едерации. Ф орма 
государственного устройства Российской Ф едерации. И сточники конституционного 
права Российской Ф едерации. Граж данство Российской Ф едерации: основания
приобретения, принципы, основания прекращ ения гражданства. П рава и свободы 
граж данина Российской Ф едерации. У полном оченны й по правам человека. 
К онституционны е обязанности граж данина РФ. В оинская обязанность и 
альтернативная граж данская служба. Система органов государственной власти 
Российской Ф едерации. П резидент Российской Ф едерации: правовой статус, функции 
и полномочия. Виды парламентов. Ф едеральное С обрание Российской Ф едерации: 
структура, полномочия и функции. П равительство Российской Ф едерации: порядок 
формирования, области деятельности, структура. С труктура судебной системы 
Российской Ф едерации. Д емократические принципы  судопроизводства. 
К онституционны й Суд Российской Ф едерации.В ерховны й Суд Российской Ф едерации. 
Система и функции правоохранительны х органов Российской Ф едерации. Принципы и 
виды правотворчества. Законодательны й процесс: субъекты  законодательной
инициативы , стадии законодательного процесса в Российской Ф едерации. 
И збирательное право и избирательны й процесс в Российской Ф едерации. Виды и 
особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. 
Референдум. Система органов местного самоуправления. П ринципы  местного 
самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.

Международное право
О сновные принципы  и источники м еж дународного права. Субъекты  

м еж дународного права. Меж дународно-правовое признание. М ирное разреш ение 
м еж дународны х споров. Источники и основания меж дународно-правовой 
ответственности. П рава человека: сущ ность,структура, история. К лассиф икация прав
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человека. П раво на благоприятную  окружаю щ ую  среду. П рава ребенка. Н аруш ения 
прав человека. М еж дународны е договоры  о защ ите прав человека. М еж дународная 
система защ иты  прав человека в рамках О рганизации О бъединенны х Наций. 
Региональная система защ иты  прав человека. Рассм отрение жалоб в Европейском  суде 
по правам человека. М еж дународная защ ита прав человека в условиях военного 
времени. И сточники и принципы  меж дународного гуманитарного права. 
М еж дународный Комитет Красного Креста. У частники вооруж енны х конфликтов: 
комбатанты  и некомбатанты. Защ ита ж ертв войны. Защ ита граж данских объектов и 
культурны х ценностей. Запрещ енны е средства им етоды  ведения военны х действий.

О сновные отрасли российского права
Граж данское право: предмет, метод, источники, принципы. В иды  граж данско

правовы х отнош ений. С убъекты  граж данских правоотнош ений. Ф изические лица. 
П ризнаки и виды ю ридических лиц. Граж данская право- и дееспособность. 
О рганизационно-правовы е формы предприним ательской деятельности. П раво 
собственности. В иды  правомочий собственника. Ф ормы собственности. 
О бязательственное право. В иды  и формы сделок. У словия недействительности сделок. 
Реституция. Граж данско-правовой договор. П орядок заклю чения договора: оферта и 
акцепт. Н аследование. Завещ ание. Страхование и его виды. Ф ормы  защ иты  
граж данских прав. Граж данско-правовая ответственность. Защ ита прав потребителей. 
Непреодолимая сила. П раво на результаты  интеллектуальной деятельности: авторские 
и смежные права, патентное право, ноу-хау. П редмет, метод, источники и принципы  
семейного права. С емья и брак. П равовое регулирование отнош ений супругов.
Брачны й договор. У словия вступления в брак. П орядок регистрации и расторж ения 
брака. П рава и обязанности членов семьи. Л иш ение родительских прав. 
О тветственность родителей по воспитанию  детей. Ф ормы воспитания детей, 
оставш ихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. 
Приемная семья. И сточники трудового права. У частники трудовы х правоотнош ений: 
работник и работодатель. П рава и обязанности работника. П орядок приема на работу. 
Трудовой договор: признаки, виды, порядок заклю чения и прекращ ения. Рабочее время 
и время отдыха. С верхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. 
О собенности правового регулирования труда несоверш еннолетних. Трудовы е споры. 
Д исциплинарная ответственности. И сточники и субъекты  административного права. 
М етод административного регулирования. П ризнаки и виды административного 
правонаруш ения. А дминистративная ответственность и административны е наказания. 
П ринципы  и источники уголовного права. Д ействие уголовного закона. П ризнаки, виды 
и составпреступления. У головная ответственность. В иды  наказаний в уголовном  праве. 
У головная ответственность несоверш еннолетних. Финансовое право. П равовое 
регулирование банковской деятельности. С труктура банковской системы РФ. Права и 
обязанности вкладчиков. И сточники налогового права. С убъекты  и объекты  налоговых 
правоотнош ений. П рава и обязанности налогоплательщ ика. Финансовый аудит. В иды  
налогов. Н алоговы е правонаруш ения. О тветственность за  уклонение от уплаты  
налогов. Ж илищ ны е правоотнош ения. О бразовательное право. П рава и обязанности 
участников образовательного процесса.

Основы российского судопроизводства
К онституционное судопроизводство. П редмет, источники и принципы 

граж данского процессуального права. С тадии граж данского процесса. А рбитраж ное
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процессуальное право. П ринципы  и субъекты  уголовного судопроизводства. 
О собенности процессуальны х действий с участием  несоверш еннолетних. Стадии 
уголовного процесса. М еры  процессуального принуждения. Суд присяж ных 
заседателей. О собенности судебного производства по делам об административны х 
правонаруш ениях. Ю ридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 
следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.

Обществознание
У чебны й предмет «О бщ ествознание» знакомит обучаю щ ихся с основами ж изни 

общ ества, с комплексом социальных, общ ественны х и гуманитарны х наук, которые 
будутизучаться в вузах. У чебны й предмет «О бщ ествознание» является интегративным, 
вклю чает достиж ения различны х наук (философии, экономики, социологии, 
политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет 
представить знания о человеке и общ естве не односторонне с позиции какой-либо 
одной науки, а комплексно. Д анны й подход способствует ф ормированию  у 
обучаю щ ихся целостной научной картины  мира.

С одерж ание учебного предмета «О бщ ествознание» на базовом уровне среднего 
общ его образования обеспечивает преемственность по отнош ению  к содержанию  
учебного предмета
«О бщ ествознание» на уровне основного общ его образования путем углубленного 
изучения ранее изученны х объектов, раскры тия ряда вопросов на более высоком 
теоретическом  уровне, введения нового содержания, расш ирения понятийного аппарата, что 
позволит овладеть относительно заверш енной системой знаний, ум ений и представлений в 
области наук о природе, общ естве и человеке, сф ормировать компетентности, позволяю щ ие 
вы пускникам  осущ ествлятьтипичны е социальны е роли в современном мире.

Задачам и реализации примерной программы учебного предмета
«О бщ ествознания» на уровне среднего общ его образования являю тся:

- ф ормирование у обучаю щ ихся ценностно-смы словы х установок,
отраж аю щ их личностны е и граж данские позиции в деятельности, правосознания, 
экологической культуры, способности ставить цели и строить ж изненны е планы, 
способности к осознанию  российской граж данской идентичности в поликультурном 
социуме;

- ф ормирование знаний об общ естве как целостной развиваю щ ейся 
системе в единстве и взаимодействии его основны х сфер и институтов;

- овладение базовым понятийны м аппаратом социальны х наук;
- овладение ум ениям и вы являть причинно-следственны е,

функциональны е,иерархические и другие связи социальны х объектов и процессов;
- ф ормирование представлений об основны х тенденциях и возмож ны х 

перспективах развития мирового сообщ ества в глобальном мире;
- ф ормирование представлений о методах познания социальны х явлений и 

процессов;
- овладение ум ениям и применять полученны е знания в повседневной 

ж изни с учетом  граж данских и нравственны х ценностей, прогнозировать последствия 
принимаемы х реш ений;

- ф ормирование навыков оценивания социальной информации, ум ений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостаю щ их 
звеньев с целью  объяснения и оценки разнообразны х явлений и процессов
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общ ественного развития.
П римерная программа учебного предмета «О бщ ествознание» (вклю чая 

экономику иправо) для базового уровня среднего общ его образования составлена на 
основе модульного принципа построения учебного материала, не задает 
последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет 
количество часов на изучение учебного предмета. П римерная программа учебного 
предмета «О бщ ествознание» определяет инвариантную  (обязательную ) часть учебного 
курса, за  пределами которого остается возмож ность авторского 
вы бора вариативной составляю щ ей содерж ания образования.

Базовый уровень
Человек. Человек в системе общественных отношений
Ч еловек как результат биологической и социокультурной эволю ции. П онятие 

культуры. М атериальная и духовная культура, их взаимосвязь. Ф ормы  и виды 
культуры: народная, массовая, элитарная; молодеж ная субкультура, контркультура. 
М ногообразие и диалог культур. М ораль. Н равственная культура. И скусство, его 
основны е функции. Религия. М ировы е религии. Роль религии в ж изни общества. 
С оциализация индивида, агенты  (институты) социализации. М ыш ление, формы и 
методы мыш ления. М ы ш ление и деятельность. М отивация деятельности, потребности 
и интересы. С вобода и необходимость в человеческой деятельности. П ознание мира. 
Ф ормы познания. П онятие истины, ее критерии. А бсолю тная, относительная истина. 
В иды  человеческих знаний. Естественны е и социально-гум анитарны е науки. 
О собенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы  
научного познания. Особенности социального познания. Д уховная ж изнь и духовны й 
мир человека. О бщ ественное и индивидуальное сознание. М ировоззрение, его типы. 
С амосознание индивида и социальное поведение. С оциальны е ценности. М отивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. О сновные направления развития 
образования. Ф ункции образования как социального института. О бщ ественная 
значимость и личностны й смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества.

Общество как сложная динамическая система
Системное строение общ ества: элем енты  и подсистемы. Социальное

взаимодействие и общ ественны е отнош ения. О сновные институты  общества. 
М ноговариантность общ ественного развития. Э волю ция и револю ция как формы 
социального изменения. О сновные направления общ ественного развития: 
общ ественны й прогресс, общ ественны й регресс. Ф ормы социального прогресса: 
реформа, револю ция. П роцессы  глобализации.
О сновные направления глобализации. П оследствия глобализации. О бщ ество и человек 
перед лицом  угроз и вызовов X X I века.

Экономика
Экономика, экономическая наука. У ровни экономики:

микроэкономика, макроэкономика. Ф акторы производства и 
ф акторны е доходы. Спрос, закон спроса, факторы ,влияю щ ие на ф ормирование спроса. 
П редлож ение, закон предложения. Ф ормирование ры ночны х цен. Равновесная цена. 
В иды  и функции рынков. Ры нок соверш енной инесоверш енной конкуренции.

Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Ры ночны е отнош ения в
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современной экономике. Ф ирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. 
А кции, облигации и другие ценные бумаги. П редприятие. Э коном ические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. П остоянны е и переменны е затраты  (издержки). 
О сновные источники ф инансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Ц ентральны й банк 
Российской Ф едерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 
Ф инансовы е институты. Виды, причины  и последствия инфляции. Ры нок труда. 
Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 
занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. О бщ ественны е блага. 
Н алоговая система в РФ. В иды  налогов. Ф ункции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. О сновы денеж ной и бю дж етной политики государства. Д енеж но
кредитная (монетарная) политика. Государственны й бюджет. Государственный долг. 
Э кономическая деятельность и ее измерители. В В П  и В Н П  - основные 
м акроэкономическиепоказатели. Э кономический рост. Экономические циклы. М ировая 
экономика. М еж дународная специализация, меж дународное разделение труда, 
меж дународная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 
политика в области меж дународной торговли. Глобальны е экономические проблемы. 
Тенденции экономического развит ия России.

Социальные отношения
Социальная структура общ ества и социальны е отнош ения. Социальная 

стратификация, неравенство. С оциальны е группы, их типы. М олодеж ь как социальная 
группа. С оциальны й конфликт. В иды  социальны х конфликтов, их причины. Способы 
разреш ения конфликтов. С оциальны е нормы, виды социальны х норм. О тклоняю щ ееся 
поведение (девиантное). Социальны й контроль и самоконтроль. Социальная 
мобильность, ее формы и каналы в современном  обществе. Э тнические общности. 
М еж национальны е отнош ения, этносоциальны е конфликты, пути их разреш ения. 
К онституционны е принципы  национальной политики в Российской Ф едерации. Семья 
и брак. Тенденции развит ия семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 
Современная демограф ическая ситуация в Российской Ф едерации. Религиозны е 
объединения и организации в Российской Ф едерации.

Политика
П олитическая деятельность. П олитические институты. П олитические 

отнош ения. П олитическая власть. П олитическая система, ее структура и функции. 
Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 
П олитический режим. Типология политических режимов. Д емократия, ее основные 
ценности и признаки. И збирательная система. Типы избирательны х систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смеш анная. Избирательная кампания. Граж данское 
общ ество и правовое государство. П олитическая элита и политическое лидерство. 
Типология лидерства. П олитическая идеология,

ее роль в общ естве. О сновны е идейно-политические течения современности. 
П олитические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
систем. П онятие, признаки, типология общ ественно-политических движений. 
П олитическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой 
информации в политической жизни общ ества. П олитический процесс. П олитическое
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участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса 
в России.

Правовое регулирование общественных отношений
П раво в системе социальны х норм. Система российского права: элем енты  

системы  права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 
И сточники права. Законотворческий процесс в Российской Ф едерации. Граж данство 
Российской Ф едерации. К онституционны е права и обязанности граж данина РФ. 
В оинская обязанность. В оенная служ ба по контракту. А льтернативная граж данская 
служба. П рава и обязанности налогоплательщ иков. Ю ридическая ответственность за  
налоговы е правонаруш ения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. П раво на благоприятную  окруж аю щ ую  среду и 
способы  его защ иты. Э кологические правонаруш ения. Граж данское право. 
Граж данские правоотнош ения. Субъекты граж данского права. И м ущ ественны е права. 
П раво собственности. О снования приобретения права собственности. Право на 
результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Н еим ущ ественны е 
права: честь, достоинство, имя. С пособы  защ иты  имущ ественны х и неимущ ественны х 
прав. О рганизационно-правовы е формы предприятий. Семейное право. П орядок и 
условия заклю чения и расторж ения брака. П равовое регулирование отнош ений 
супругов. П рава и обязанности родителей и детей. П орядок приема на обучение в 
проф ессиональны е образовательны е организации и образовательны е организации 
высш его образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 
трудоустройство. П орядок приема на работу, заклю чения и расторж ения трудового 
договора. П равовы е основы социальной защ иты  и социального обеспечения. 
Граж данские споры, порядок их рассмотрения. О сновные правила и принципы  
граж данского процесса. О собенности административной ю рисдикции. О собенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. К онституционное 
судопроизводство. П онятие и предмет м еж дународного права. М еж дународная защ ита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. Правоваябаза противодействия 
терроризму в Российской Федерации.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
В соответствии с принятой К онцепцией развития математического образования 

в Российской Ф едерации, математическое образование реш ает, в частности, 
следую щ ие клю чевые задачи:

- «предоставлять каждому обучаю щ емуся возмож ность достиж ения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейш ей успеш ной ж изни в общ естве»;

- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолж ения образования в различны х 
направлениях и для практической деятельности, вклю чая преподавание математики, 
математические исследования,работу в сфере инф ормационны х технологий и др.»;

- «в основном общ ем и среднем общ ем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучаю щ ихся в соответствии с их запросам и к уровню  подготовки в сфере 
математического образования».

Соответственно, вы деляю тся три направления требований к результатам  
математического образования:
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
2) математика для использования в профессии;
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3) творческое направление, на которое нацелены  те обучаю щ иеся, которые планирую т 
зани- маться творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 
экономики и других областях.

Э ти направления реализую тся в двух блоках требований к результатам
математического

образования.
Н а базовом  уровне:

- В ы пускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной 
ж изни и обеспечения возмож ности успеш ного продолж ения образования по 
специальностям, не связанны м с прикладны м использованием  математики.

- В ы пускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития 
мыш ления, использования в повседневной ж изни и обеспечения возмож ности 
успеш ного продолж ения образования по специальностям, не связанным с прикладны м 
использованием  математики.

Н а углубленном  уровне:
- В ы пускник научится в 10-11-м классах: для успеш ного продолж ения

образования по специальностям, связанны м с прикладны м  использованием  
математики.

- В ы пускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для
обеспечения возмож ности успеш ного продолж ения образования по специальностям, 
связанны м с осущ ествлением  научной и исследовательской деятельности в области 
математики и смеж ны х наук.

В соответствии с Ф едеральным законом  «О б образовании в РФ » (ст. 12 п. 7) 
организации, осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность, реализую т эти 
требования в образовательном процессе с учетом  настоящ ей примерной основной 
образовательной программы как на основе учебно-м етодических комплектов 
соответствую щ его уровня, входящ их в Ф едеральны й перечень М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации, так и с возмож ны м использованием  иных 
источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательны е 
порталы  и сайты  и др.)

Ц ели освоения программы базового уровня - обеспечение возмож ности 
использования м атематических знаний и ум ений в повседневной ж изни и возмож ности 
успеш ного продолж ения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием  математики.

П рограм м а по математике на базовом  уровне предназначена для обучаю щ ихся 
средней ш колы, не испы ты вавш их серьезны х затруднений на преды дущ его уровня 
обучения.

О бучаю щ иеся, осущ ествляю щ ие обучение на базовом  уровне, долж ны  освоить 
общ ие математические умения, необходимы е для ж изни в современном обществе; 
вместе с тем  они получаю т возмож ность изучить предмет глубже, с тем  чтобы  в 
дальнейш ем  при необходимости изучать математику для проф ессионального 
применения.

П ри изучении математики на углубленном  уровне предъявляю тся требования, 
соответствую щ ие направлению  «матем атика для проф ессиональной деятельности»; 
вместе с тем  вы пускник получает возмож ность изучить математику на гораздо более 
вы соком уровне, что создаст ф ундамент для дальнейш его серьезного изучения
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математики в вузе.
П рим ерны е програм м ы  содерж ат сравнительно новый для российской ш колы 
раздел

«Вероятность и статистика». К  этому разделу относятся такж е сведения из логики, 
комбинаторики и теории графов, значительно варьирую щ иеся в зависим ости от типа 
программы.

В о всех примерны х программах больш ое внимание уделяется практико
ориентированны м  задачам. О дна из основны х целей, которую  разработчики ставили 
перед собой, - создать примерны е программы, где есть место применению  
математических знаний в жизни.

П ри изучении математики больш ое внимание уделяется развитию  
коммуникативны х ум ений (формулировать, аргументировать и критиковать), 
формированию  основ логического мы ш ления в части проверки истинности и лож ности 
утверж дений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверж дений, 
формулировки отрицаний, а такж е необходим ы х и достаточны х условий. В 
зависим ости от уровня программы  больш е или меньш е внимания уделяется умению  
работать по алгоритму, методам поиска алгоритм а и определению  границ

применимости алгоритмов. Требования, сф ормулированны е в разделе «Геометрия», в 
больш ей степени относятся к развитию  пространственны х представлений и 
графических методов, чем  к формальному описанию  стереометрических фактов.

Базовый уровень

Алгебра и начала анализа
П овторение. Реш ение задач с использованием  свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Реш ение задач с 
использованием  свойствстепеней и корней, многочленов, преобразований многочленов 
и дробно - рациональны х выражений.

Реш ение задач с использованием  градусной меры угла. М одуль числа и его свойства. 
Реш ение задач на движ ение и совместную  работу с помощ ью  линейны х и 

квадратны х уравнений и их систем. Реш ение задач с помощ ью  числовы х неравенств и 
систем неравенств с одной переменной, с прим енением  изображ ения числовых 
промежутков.

Реш ение задач с использованием  числовы х функций и их графиков. 
И спользование свойств и графиков линейны х и квадратичны х функций, обратной 
пропорциональности и

функции у = у [х . Граф ическое реш ение уравнений и неравенств.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. О сновное тригоном етрическое тож дество и следствия из 
него.

Значения тригоном етрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.
%  %  %  % (0, —  рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

6 4 3 2
приведения, формулы двойного аргумента..

Н ули функции, промеж утки знакопостоянства, монотонность. Н аибольш ее и 
наименьш ее значение функции. П ериодические функции. Четность и нечетность 
функций. Сложные функции.
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Тригонометрические функции у  = соз х, у  = зт  х, у  = Хдх . Функция у  = сХ§х . 
С войства играф ики тригоном етрических функций.

А рккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа.
П ростейш ие

тригоном етрические уравнения. Реш ение тригоном етрических уравнений.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейшихтригонометрических неравенств.
Степень с действительны м  показателем, свойства степени. П ростейш ие 

показательны е уравнения и неравенства. П оказательная функция и ее свойства и 
график.

Л огариф м  числа, свойства логарифма. Д есятичны й логарифм. Число е. 
Натуральный логарифм . П реобразование логариф мических выражений.
Л огариф м ические уравнения и неравенства. Л огариф мическая функция и ее свойства и 
график.

С тепенная функция и ее свойства и график. И ррациональны е уравнения.
М етод интервалов для реш ения неравенств.
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей,

растяж ение и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические 
методы реш ения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 
содерж ащих переменную под знакоммодуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 
Системы показательных, логарифмических неравенств.

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных
функций. Уравнения, системы уравнений с параметром.
П роизводная функции в точке. К асательная к графику функции. 

Геом етрический и физический смысл производной. П роизводны е элементарны х 
функций. Правила дифференцирования.

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.

П онятие о непреры вны х функциях. Точки экстрем ум а (максимума и 
минимума). И сследование элементарны х функций на точки экстремума, наибольш ее и 
наименьш ее значение с помощ ью  производной. Построение графиков функций с 
помощью производных. Применениепроизводной при реш ении задач.

П ервообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.

Г еометрия
П овторение. Реш ение задач с применением  свойств фигур на плоскости. Задачи 

на доказательство и построение контрпримеров. И спользование в задачах простейш их 
логических правил. Реш ение задач с использованием  теорем  о треугольниках, 
соотнош ений в прямоугольны х треугольниках, фактов, связанны х с 
четы рехугольниками. Реш ение задач с использованием  фактов, связанны х с 
окружностями. Реш ение задач на измерения на плоскости, вы числение длин и 
площ адей. Решение задач с помощью векторов и координат.

Н аглядная стереометрия. Ф игуры  и их изображ ения (куб, пирамида, призма). 
Основные понятия стереометрии и их свойства. С ечения куба и тетраэдра.

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы  стереометрии и следствия
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из них. Взаимное располож ение прямых и плоскостей в пространстве. П араллельность 
прямых и плоскостей в пространстве. И зображ ение простейш их пространственны х 
фигур на плоскости.

Расстояния между ф игурами в пространстве.
У глы  в пространстве. П ерпендикулярность прямых и плоскостей.
П роекция фигуры на плоскость. П ризнаки перпендикулярности прямы х и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
М ногогранники. П араллелепипед. С войства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема П иф агора в пространстве. П ризм а и пирамида. П равильная пирамида и 
правильная призма. П рям ая пирамида. Э лементы  призмы и пирамиды.

Тела вращ ения: цилиндр, конус, сфера и шар. О сновные свойства прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса. И зображ ение тел вращ ения на 
плоскости.

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения меж ду собой. 
В ы числение элементов пространственны х фигур (ребра, диагонали, углы).

П лощ адь поверхности правильной пирамиды  и прямой призмы. П лощ адь 
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.

П онятие об объеме. О бъем  пирамиды  и конуса, призмы  и цилиндра. О бъем шара. 
Подобные тела в пространстве. С оотнош ения между площ адями поверхностей 

и объемами подобны х тел.
Движ ения в пространстве: параллельный перенос, центральная

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 
Применение движ енийпри реш ении задач.

В екторы  и координаты  в пространстве. С умма векторов, ум нож ение вектора на 
число, угол между векторами. К оллинеарны е и компланарны е векторы. Скалярное 
произведение векторов. Теорема о разлож ении вектора по трем некомпланарным  
векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 
реш ении задач на нахождениерасстояний, длин, площадей и объемов.

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 
Формула для вычисления расст ояния меж ду точками в пространстве.

Вероятность и статистика. Работа с данными
П овторение. Реш ение задач на табличное и графическое представление 
данных. И спользование свойств и характеристик числовы х наборов: средних, 
наибольш его и наименьш его значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 
определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах 
с равновозмож ными элементарными исходами. Решение задач с применением  
комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 
применение формулы слож ения вероятностей. Решение задач с применением  
диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулыБернулли.
Условная вероятность. Правило умнож ения вероятностей. Формула полной 

вероятности.
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 
величины.
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Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое 
распределение. Биномиальное распределение и его свойства.

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 
Равномерное распределение.

Показательное распределение, его параметры.
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 
(погрешность измерений, ростчеловека).

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 
метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 
обществе.

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 
корреляции.

Углубленный
уровень Алгебра и
начала анализа
П овторение. Реш ение задач с использованием  свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Реш ение задач с 
использованием  свойствстепеней и корней, многочленов, преобразований многочленов 
и дробно - рациональны х выраж ений. Реш ение задач с использованием  градусной 
меры угла. М одуль числа и его свойства. Реш ение задач на движ ение и совместную  
работу, смеси и сплавы  с помощ ью  линейных, квадратны х и дробно-рациональны х 
уравнений и их систем. Реш ение задач с помощ ью  числовы х неравенств и систем 
неравенств с одной переменной, с применением  изображ ения числовы х промежутков. 
Реш ение задач с использованием  числовы х функций и их графиков. И спользование 
свойств и графиков линейны х и

квадратичны х функций, обратной пропорциональности и функции у = у[х . 
Граф ическое реш ение уравнений и неравенств. И спользование операций над 
м нож ествами и высказываниями. И спользование неравенств и систем неравенств с 
одной переменной, числовы х промеж утков, их объединений и пересечений. 
П рим енение при реш ении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, 
суммирования бесконечной сходящ ейсягеом етрической прогрессии

М нож ества (числовые, геометрических фигур). Х арактеристическое свойство, элем ент 
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. С пособы  задания множеств 
П одмнож ество. О тнош ения принадлеж ности, вклю чения, равенства. О перации над 
множествами. К руги Эйлера. К онечны е и бесконечные, счетные и несчетны е множества.

И стинны е и лож ные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 
высказываний.

Связь вы сказы ваний с множествами. К ванторы  сущ ествования и всеобщ ности.
Законы  логики. Основные логические правила. Реш ение логических задач с 

использованием  кругов Эйлера, основных логических правил.
У мозаклю чения. О боснования и доказательство в математике. Теоремы. В иды  

математических утверж дений. Виды доказательств. Математическая индукция.
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Утверждения:
обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. П ризнак и свойство, необходимы е и достаточны е условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида.

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 
Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.
Радианная мера угла, тригоном етрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 
углов. Ф ормулы  приведения, слож ения тригоном етрических функций, формулы  двойного и 
половинного аргумента. П реобразование суммы, разности в произведение тригоном етрических 
функций, и наоборот.
Н ули функции, промеж утки знакопостоянства, монотонность. Н аибольш ее и 

наименьш ее значение функции. П ериодические функции и наименьш ий период. Ч етны е и 
нечетны е функции. Функции «дробная часть числа» y  x ={ } и «целая часть числа» y  x =[ ]. 

Тригонометрические функции числового аргумента y  x = cos , y  x = sin , y  x = tg  , 
y  x = ctg . С войства и граф ики тригоном етрических функций.
О братны е тригоном етрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. О днородны е тригоном етрические уравнения. Реш ение 
простейш их тригоном етрических неравенств. П ростейш ие системы  тригоном етрических 
уравнений.
Степень с действительны м  показателем, свойства степени. П ростейш ие 
показательны е уравнения и неравенства. П оказательная ф ункция и ее свойства и график.
Число e и ф ункция y  e = x .. Логарифм, свойства логарифма. Д есятичны й и натуральный 
логарифм. П реобразование логариф мических выражений. Л огариф м ические уравнения и 
неравенства. Л огарифмическая ф ункция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. И ррациональны е уравнения.
П ервичны е представления о м нож естве комплексны х чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.

М етод интервалов для реш ения неравенств. П реобразования графиков функций: 
сдвиг, ум нож ение на число, отраж ение относительно координатны х осей. Граф ические 
методы реш ения уравнений и неравенств. Реш ение уравнений и неравенств, содерж ащ их 
переменную  под знаком  модуля.

С истемы  показательных, логариф мических и иррациональны х уравнений. Системы 
показательных, логариф мических и иррациональны х неравенств.

В заим но обратны е функции. Граф ики взаимно обратных 
функций.У равнения, системы уравнений с параметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 
теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 
многочлены.

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме 
квадратов. Суммы и ряды, методы суммирования и признаки 
сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел 
рациональными. Множества на координатной 
плоскости.
Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.
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П онятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 
Н епреры вность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
Д иф ф еренцируемость функции. П роизводная функции в точке. К асательная к 

графику функции. Геом етрический и физический смысл производной. Применение 
производной в физике. П роизводны е элем ентарны х функций. П равила дифференцирования. 

В торая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки экстрем ум а (максимума и минимума). И сследование элем ентарны х функций 

на точки экстремума, наибольш ее и наименьш ее значение с помощ ью  производной. 
Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
реш ении задач. Нахож дение экстремумов функций нескольких переменных.

П ервообразная. Н еопределенны й интеграл. П ервообразны е элем ентарны х функций. 
П лощ адь криволинейной трапеции. Ф ормула Н ью тона-Л ейбница. О пределенны й интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..

М етоды реш ения функциональных уравнений и неравенств.

Г еометрия
П овторение. Реш ение задач с использованием  свойств фигур на плоскости. 

Реш ение задач на доказательство и построение контрпримеров. П рим енение простейш их 
логических правил. Реш ение задач с использованием  теорем  о треугольниках, 
соотнош ений в прямоугольны х треугольниках, фактов, связанны х с четырехугольниками. 
Реш ение задач с использованием  фактов, связанны х с окружностями. Реш ение задач на 
измерения на плоскости, вы числения длин и площ адей. Решение задач с помощью  
векторов и координат.

Н аглядная стереометрия. П ризма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
О сновные понятия геометрии в пространстве. А ксиом ы  стереометрии и следствия из 
них.

Понятие об аксиоматическом методе.
Теорема М енелая для тетраэдра. П остроение сечений м ногогранников методом 
следов.

Ц ентральное проектирование. П остроение сечений многогранников методом проекций.
С крещ иваю щ иеся прямые в пространстве. У гол между ними. М етоды нахож дения 

расст ояний меж ду скрещивающимися прямыми.
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. П араллельное 

проектирование и изображ ение фигур. Геометрические места точек в пространстве.
П ерпендикулярность прямой и плоскости. О ртогональное проектирование. 

Н аклонны е и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. М едианы и бимедианы тетраэдра. 
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Расстояния между фигурами в пространстве. О бщ ий перпендикуляр двух 

скрещ иваю щ ихсяпрямых.
У глы в пространстве. П ерпендикулярны е плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 
плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 
Теоремы косинусов исинусов для трехгранного угла.

В иды  многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на
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поверхности многогранника.
Теорема Эйлера. П равильны е многогранники. Двойственность правильных 
многогранников.
П ризма. П араллелепипед. С войства параллелепипеда. П рям оугольны й 
параллелепипед.

Н аклонны е призмы.
П ирамида. В иды  пирамид. Э лем енты  правильной пирамиды. П ирам иды  с 

равнонаклоненны ми ребрами и гранями, их основны е свойства.
П лощ ади поверхностей многогранников.
Тела вращ ения: цилиндр, конус, шар и сфера. С ечения цилиндра, конуса и шара. 

Ш аровой сегмент, ш аровой слой, ш аровой сектор (конус).

У сеченная пирам ида и усеченны й конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
К асательны е прямые и плоскости. В писанны е и описанны е сферы. Касающиеся 
сферы.

Комбинации тел вращения.
В екторы  и координаты. Сумма векторов, ум нож ение вектора на число. У гол между 

векторами. Скалярное произведение.
У равнение плоскости. Ф ормула расстояния между точками. У равнение сферы. 

Формула расст ояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом  
координат.

Элементы геометрии масс.
П онятие объема. О бъемы  многогранников. О бъемы тел вращ ения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 
для нахож дения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.

Прилож ения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 
Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при реш ении  
задач.

П лощ адь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. П лощ адь поверхности цилиндра и 
конуса.К ом бинации м ногогранников и тел вращения.
П одобие в пространстве. О тнош ение объемов и площ адей поверхностей подобны х

фигур.
Движ ения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно
плоскости,

центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов.

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
П овторение. И спользование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Реш ение задач на применение описательны х характеристик числовы х наборов: средних, 
наибольш его и наименьш его значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 
В ы числение частот и вероятностей событий. В ы числение вероятностей в опытах с 
равновозм ож ны м и элем ентарны м и исходами. И спользование комбинаторики. В ы числение 
вероятностей независимы х событий. И спользование формулы  слож ения вероятностей,
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диаграм м  Эйлера, дерева вероятностей, формулыБернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
У словная вероятность. П равило ум нож ения вероятностей. Ф ормула полной 
вероятности.

Ф ормула Байеса.
Д искретны е случайные величины  и распределения. С овместны е распределения. 

Распределение суммы и произведения независимы х случайны х величин. М атем атическое 
ож иданиеи дисперсия случайной величины. М атем атическое ож идание и дисперсия суммы 
случайны х величин.

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 
распределение. Бином иальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 
распределение и его свойства.

Н епреры вны е случайны е величины. П лотность вероятности. Ф ункция 
распределения.

Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Н орм альное распределение. Ф ункция 

Лапласа. П арам етры  нормального распределения. П рим еры  случайных величин, 
подчиненны х нормальному закону (погреш ность измерений, рост человека). Центральная 
предельная теорема.

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших 
чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 
природе и обществе.

К овариация двух случайны х величин. П онятие о коэф ф ициенте корреляции. 
С овместны е наблю дения двух случайны х величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Линейная регрессия.

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 
Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 
распределениями.Ранговая корреляция.

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 
Биекции.

Дискрет ная непрерывность. Принцип Дирихле.
Кодирование. Двоичная запись.
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.

Информатика
П рограм м а учебного предмета «И нформатика» на уровне среднего общ его 

образования составлена в соответствии с требованиями Ф ГО С СОО; требованиями к 
результатам  освоения основной образовательной программы  . В ней соблю дается 
преемственность с Ф ГО С ООО иучиты ваю тся м еж предметны е связи.

Ц ель изучения учебного предмета «И нформатика» на базовом  и углубленном  
уровнях среднего общ его образования - обеспечение дальнейш его развития 
инф ормационны х компетенций выпускника, готового к работе в условиях развиваю щ егося 
информационного общ ества и возрастаю щ ей конкуренции на ры нке труда.

Углубленный уровень
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Введение. Информация и информационные процессы. Данные
С пособы представления данных. Различия в представлении данных, 

предназначенны х для хранения и обработки в автоматизированны х компью терны х 
системах и предназначенны х для восприятия человеком.

Системы. К ом поненты  системы  и их взаимодействие.. И нформационное 
взаимодействие в системе, управление. Разом кнуты е и зам кнуты е системы  управления. 
Математическое и компьютерное моделирование систем управления.

Математические основы
информатики Тексты и
кодирование. Передача данных
Знаки, сигналы и символы. Знаковы е 
системы.
Равномерны е и неравномерны е коды. П реф иксны е коды. У словие Фано. Обратное 

условиеФано. А лгоритмы  декодирования при использовании префиксны х кодов.
Сжатие данных. У чет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальноекодирование Хаффмана. И спользование программ-архиваторов. Алгоритм ЬЖ.
П ередача данных. И сточник, приемник, канал связи, сигнал, кодирую щ ее и 

декодирую щ ееустройства.
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование 

сообщений всовременных средствах передачи данных.
И скаж ение информации при передаче по каналам связи. К оды  с возможностью  

обнаруж енияи исправления ошибок.
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмышифрования). Стеганография.
Дискретизация
И зм ерения и дискретизация. Ч астота и разрядность измерений.

У ниверсальностьдискретного представления информации.
Д искретное представление звуковы х данных. М ногоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука.
Д искретное представление статической и динамической графической информации. 
Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.
Системы счисления
С войства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числана основание системы счисления.
А лгоритм  перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданны м  основанием. А лгоритм ы  построения записи числа в позиционной системе 
счисления с заданны м  основанием  и вы числения числа по строке, содерж ащ ей запись этого 
числа в позиционной системесчисления с заданны м  основанием.

А риф метические действия в позиционны х системах счисления.
Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах 
счисления.

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием.
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютерная арифметика.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
О перации «импликация», «эквиваленция». Л огические функции.
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Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 
Логическиеуравнения.

П остроение логического выраж ения с данной таблицей истинности. 
Д изъю нктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.

Л огические элем енты  компью теров. П остроение схем из базовы х логических
элем ентов.Д искретны е игры  двух игроков с полной информацией. В ы игры ш ны е
стратегии.
Дискретные объекты
Реш ение алгоритмических задач, связанны х с анализом  графов (примеры: 

построения оптимального пути между верш инами ориентированного ациклического графа; 
определения количества различны х путей между верш инами).

О бход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 
упорядочены ребра, выходящие из одного узла).

И спользование деревьев при реш ении алгоритмических задач (примеры: анализ 
работы  рекурсивны х алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). 
Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных.

И спользование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов
окруж аю щ его

мира.
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмы и структуры данных
А лгоритм ы  исследования элем ентарны х функций, в частности - точного и приближ енного 

реш ения квадратного уравнения с целы ми и вещ ественны м и коэффициентами, 
определения экстрем ум ов квадратичной функции на отрезке.

А лгоритм ы  анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.
Алгоритмы, связанные с делимостью  целы х чисел. А лгоритм  Е вклида для 

определения Н О Д двух натуральны х чисел.
А лгоритм ы  линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти, зависящ ей от длины  последовательности 
(вычисление максимума, суммы; линейны й поиск и т.п.). О бработка элементов 
последовательности, удовлетворяю щ их определенному условию  (вычисление суммы 
заданны х элементов, их м аксимумаи т.п.).

А лгоритм ы  обработки массивов. П римеры: перестановка элем ентов данного
одномерного м ассива в обратном порядке; циклический сдвиг элем ентов массива; 
заполнение двумерного числового массива по заданны м  правилам; поиск элем ента в 
двум ерном  массиве; вы числение максим ума и суммы элем ентов двумерного массива. 
Вставка и удаление элементов вмассиве.

Рекурсивны е алгоритмы, в частности: нахож дение натуральной и целой степени 
заданного ненулевого вещ ественного числа; вы числение факториалов; вы числение п-го 
элем ента рекуррентной последовательности (например, последовательности Ф ибоначчи). 
П остроение и анализ дерева рекурсивны х вызовов. В озм ож ность записи рекурсивны х 
алгоритмов без явного использования рекурсии.

Сортировка одномерны х массивов. К вадратичны е алгоритмы  сортировки (пример: 
сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированны х массивов в один без 
использования

сортировки.
А лгоритм ы  анализа отсортированны х массивов. Рекурсивная реализация
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сортировки массива на основе слияния двух его отсортированны х фрагментов.
А лгоритм ы  анализа символьны х строк, в том  числе: подсчет количества появлений 

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельны м символам; поиск подстроки 
внутри данной строки; зам ена найденной подстроки на другую  строку.

П остроение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.
А лгоритм ы  приближ енного реш ения уравнений на данном отрезке, например, 

методом деления отрезка пополам. А лгоритмы  приближ енного вы числения длин и 
площ адей, в том  числе:

приближ енное вы числение длины  плоской кривой путем 
аппроксимации ее ломаной; приближ енны й подсчет методом трапеций площ ади под 
граф иком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 
Приближ енное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение 
траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы  
вычислительной геометрии. Вероятностныеалгоритмы.

С охранение и использование промеж уточны х результатов. М етод 
динамическогопрограммирования.

П редставление о структурах данных. П римеры: списки, словари, деревья, очереди. 
Хэш-таблицы.

Языки программирования
П одпрограм м ы  (процедуры, функции). П арам етры  подпрограмм. Рекурсивны е 

процедуры  ифункции.
Логические переменные. С имвольны е и строковые переменные. О перации над строками.
Д вумерны е массивы (матрицы). М ногомерные массивы.
С редства работы  с данны ми во внеш ней памяти. Файлы.
П одробное знакомство с одним из универсальны х процедурны х язы ков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данны х в выбранном 
язы ке программирования. О бзор процедурны х язы ков программирования.

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.
Понятие о непроцедурных языках программирования и

парадигмах программирования. Изучение второго языка
программирования.

Разработка программ
Этапы  реш ения задач на компью тере.
С труктурное программирование. П роверка условия вы полнения цикла до начала 

вы полнения тела цикла и после вы полнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
И нвариант цикла.

М етоды  проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка 
программ, использую щ их подпрограммы.

Библиотеки подпрограмм и их использование.
И нтегрированная среда разработки программы  на вы бранном язы ке
программирования.

П ользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.
П онятие об объектно-ориентированном  программировании. О бъекты  и
классы.

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Среды быстрой разработки программ. Граф ическое проектирование интерф ейса 

пользователя. И спользование модулей (компонентов) при разработке программ.

206



Элементы теории алгоритмов
Ф ормализация понятия алгоритма. М аш ина Тью ринга - пример абстрактной 

универсальнойвы числительной модели. Тезис Чёрча-Тью ринга.
Другие универсальные вычислительные модели (пример: маш ина Поста).

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и 
ее неразрешимость.

Абстрактные универсальные порож дающие модели (пример: грамматики).
Слож ность вычисления: количество вы полненны х операций, размер используемой 
памяти;

их зависим ость от размера исходны х данных. С лож ность алгоритма сортировки слиянием 
(М ег§е8ог1).

П рим еры  задач анализа алгоритмов: определение входны х данных, при которых 
алгоритм  дает указанны й результат; определение результата алгоритма без его полного 
пош агового выполнения.

Доказательство правильности программ.
Математическое моделирование
П рактическая работа с компью терной моделью  по вы бранной теме. П роведение 

вы числительного эксперимента. А нализ достоверности (правдоподобия) результатов 
компью терного эксперимента.

П редставление результатов м оделирования в виде, удобном  для восприятия 
человеком.

Граф ическое представление данны х (схемы, таблицы , графики).
П остроение математических моделей для реш ения практических задач.
И м итационное моделирование. М оделирование систем массового  
обслуживания.
Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании  

непрерывных процессов.
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использованиеучебных систем автоматизированного проектирования.

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 
анализаданных

Аппаратное и программное обеспечение компьютера
А ппаратное обеспечение компью теров. П ерсональны й компью тер.
М ногопроцессорны е системы. Суперкомпьютеры. Распределенные

вычислительные системы и обработка больших данных. 
М обильны е цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства.

С оответствие конф игурации компью тера реш аем ы м  задачам. Тенденции развития 
аппаратного обеспечения компью теров.

П рограм м ное обеспечение (ПО) компью теров и компью терны х систем. 
К лассиф икация программного обеспечения. М ногообразие операционны х систем, их 
функции. П рограм м ное обеспечение мобильны х устройств.

Модель информационной системы «клиент-сервер». Распределенные модели 
построения информационных систем. Использование облачных технологий обработки
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данных в крупных информационных системах.
И нсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 
администрирование.
Тенденции развития компью теров. Квантовые вычисления.
Техника безопасности и правила работы  на компью тере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбереж ение, технологические требования при эксплуатации компью терного 
рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 
целями его использования.

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы  
средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ  над средствами ИКТ: 
диагностика неисправностей.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Технологии создания текстовы х документов. В ставка графических объектов, 
таблиц.

И спользование готовы х ш аблонов и создание собственных.
С редства поиска и замены. С истемы  проверки орфографии и грамматики. 

Н умерациястраниц. Разработка гипертекстового документа: определение
структуры  документа, автоматическое ф ормирование списка иллю страций, сносок и 
цитат, списка используем ойлитературы  и таблиц.

Библиограф ическое описание документов. Коллективная
работа сдокументами. Рецензирование текста.

С редства создания и редактирования м атематических текстов.
Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание уст ной  
речи.

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.
Работа с аудиовизуальными данными
Технические средства ввода граф ических изображений. Кадрирование 
изображений.

Ц ветовы е модели. К оррекция изображений. Работа с м ногослойны ми изображениями.
Работа с векторными граф ическими объектами. Группировка и трансформация 
объектов.Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы  

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертеж ей деталей и 
узлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. 
Аддитивные технологии (3Л-печать).

Электронные (динамические) таблицы
Технология обработки числовой информации. В вод и редактирование данных. 

А втозаполнение. Ф орматирование ячеек. С тандартны е функции. В иды  ссы лок в формулах. 
Ф ильтрация и сортировка данны х в диапазоне или таблице. К оллективная работа с 
данными. Подключение к внешним данным и их импорт.

Реш ение вы числительны х задач из различны х предметны х областей. 
К ом пью терны е средства представления и анализа данных. В изуализация 
данны х.Базы данных
П онятие и назначение базы данны х (далее - БД). К лассиф икация БД. Системы 

управления БД  (СУБД). Таблицы. Запись и поле. К лю чевое поле. Типы данных. Запрос.
Типы  запросов.
Запросы  с параметрами. Сортировка. Ф ильтрация. В ы числяем ы е поля. Формы. Отчеты.
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М ноготабличны е БД. Связи между таблицами. Нормализация.
Подготовка и выполнение исследовательского проекта
Технология вы полнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор 

методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходны х данных, 
проведение исследования, форм улировка выводов, подготовка отчета. В ериф икация 
(проверка надеж ности и согласованности) исходны х данны х и валидация (проверка 
достоверности) результатов исследования.

Статистическая обработка данных. О бработка результатов эксперимента.
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
М ашинное обучение - реш ение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 
Экспертные и рекомендательные системы.

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 
экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 
обработки и хранения.

Работа в информационном пространствеКомпьютерные сети
П ринципы  построения компью терны х сетей. Аппаратные компоненты  

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы.
Сетевы е протоколы. П ринципы  меж сетевого взаимодействия. Сетевы е 
операционны е системы.
Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных 
сетей. И нтернет. А дресация в сети И нтернет (IP-адреса, маски подсети).
Система доменныхимен.
Технология W W W . Браузеры.
Веб-сайт. Страница. В заим одействие веб-страницы  с сервером. Я зы к 
H TM L. Д инамические страницы.
Разработка веб-сайтов. Я зы к H TM L, каскадны е таблицы  стилей (CSS). 
ДинамическийИТМЬ. Размещение веб-сайтов.
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 
программирования.
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет

Расш иренны й поиск информации в сети И нтернет. И спользование язы ков 
построения запросов.

Д ругие виды деятельности в сети И нтернет. С ервисы  И нтернета. Геолокационны е 
сервисы  реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруж енности 
автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
О блачные версии прикладны х программны х систем.

Н овы е возмож ности и перспективы  развития И нтернета: мобильность, облачные 
технологии, виртуализация, социальны е сервисы, доступность. Технологии «Интернета  
вещей». Развитие технологий распределенных вычислений.

Социальная информатика
С оциальны е сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

П роблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы  
и услуги. М обильны е приложения. О ткры тые образовательны е ресурсы. И нф орм ационная 
культура. И нформационны е пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 
правила поведенияв киберпространстве.
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Стандартизация и стандарты в сфере информатики и И К Т  докомпьютерной эры  
(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) 
и компьютерной эры (языки программирования).

Информационная безопасность
Средства защ иты  информации в автоматизированны х инф ормационны х системах 

(АИС), компью терны х сетях и компью терах. О бщ ие проблемы  защ иты  информации и 
информационной безопасности АИС. К ом пью терны е вирусы и вредоносны е программы. 
И спользование антивирусны х средств.

Электронная подпись, сертиф ицированны е сайты  и документы. П равовы е нормы 
использования компью терны х программ и работы  в И нтернете. Законодательство РФ  в 
области программного обеспечения.

Техногенны е и экономические угрозы , связанны е с использованием  ИКТ. П равовое 
обеспечение информационной безопасности.

Физика
П рограм м а учебного предмета «Ф изика» направлена на формирование у 

обучаю щ ихся функциональной грамотности и метапредметны х ум ений через вы полнение 
исследовательской и практической деятельности.

В системе естественно-научного образования физика как учебны й предмет заним ает 
важное место в ф ормировании научного м ировоззрения и ознакомления обучаю щ ихся с 
м етодами научного познания окруж аю щ его мира, а такж е с ф изическими основами 
современного производства и бытового технического окруж ения человека; в 
ф ормировании собственной позиции по отнош ению к физической информации, полученной 
из разны х источников.

У спеш ность изучения предмета связана с овладением  основами учебно - 
исследовательской деятельности, применением  полученны х знаний при реш ении 
практических и теоретических задач.

В соответствии с Ф ГО С СОО образования ф изика мож ет изучаться на базовом  и 
углубленном  уровнях.

И зучение физики на базовом  уровне ориентировано на обеспечение 
общ еобразовательной иобщ екультурной подготовки выпускников.

С одерж ание базового курса позволяет использовать знания о ф изических объектах 
и процессах для обеспечения безопасности при обращ ении с приборами и техническим и 
устройствами; для сохранения здоровья и соблю дения норм экологического поведения в 
окруж аю щ ей среде; для принятия реш ений в повседневной жизни.

И зучение физики на углубленном  уровне вклю чает расш ирение предметных 
результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последую щ ему 
профессиональному образованию .

И зучение предмета на углубленном  уровне позволяет сформировать
у обучаю щ ихся

физическое мыш ление, ум ение систематизировать и обобщ ать полученны е знания, 
самостоятельно применять полученны е знания для реш ения практических и учебно - 
исследовательских задач; ум ение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с использованием  источников энергии.

В основу изучения предмета «Ф изика» на базовом и углубленном  уровнях в части 
ф ормирования у обучаю щ ихся научного мировоззрения, освоения общ енаучны х методов
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познания, а такж е практического применения научны х знаний залож ены  м еж предметны е 
связи в области естественных, м атематических и гуманитарны х наук.

П рим ерная программа составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала. К оличество часов на изучение учебного предмета и классы, в которы х 
предмет м ож ет изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.

П рим ерная программа содерж ит примерны й перечень практических и 
лабораторны х работ. П ри составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 
перечня работы, которые считает наиболее целесообразны ми для достиж ения предметных 
результатов.

Базовый уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
Ф изика - ф ундаментальная наука о природе. М етоды  научного исследования 

физических явлений. М оделирование физических явлений и процессов. Ф изический закон 
- границы применимости. Ф изические теории и принцип соответствия . Роль и место физики 
в ф ормировании современной научной картины  мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура.

Механика
Границы  применимости классической механики. В аж нейш ие кинематические 

харак-теристики - перемещ ение, скорость, ускорение. О сновные модели тел и движений.
В заим одействие тел. Законы  В сем ирного тяготения, Гука, сухого трения. 

И нерциальная система отсчета. Законы  механики Н ью тона.
И м пульс материальной точки и системы. И зм енение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движ ения небесных тел и для развит ия  
космических исследований. М еханическая энергия системы  тел. Закон сохранения 
механической энергии. Работа силы.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. М омент  
силы.

Равновесие ж идкости и газа. Движ ение ж идкостей и газов.
М еханические колебания и волны. П ревращ ения энергии при колебаниях. Э нергия

волны.

Молекулярная физика и термодинамика
М олекулярно-кинетическая теория (М КТ) строения вещ ества и ее эксперим ентальны е

доказательства. А бсолю тная тем пература как мера средней кинетической энергии 
теплового движ ения частиц вещества. М одель идеального газа. Д авление газа. У равнение 
состояния идеального газа. У равнение М енделеева-К лапейрона.

А грегатны е состояния вещ ества. М одель строения жидкостей.
В нутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы  изменения внутренней 

энергии. П ервы й закон термодинамики. Н еобратим ость тепловы х процессов. П ринципы  
действия тепловы х машин.

Электродинамика
Электрическое поле. Закон Кулона. Н апряж енность и потенциал электростатического 
поля.

П роводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
П остоянны й электрический ток. Электродвиж ущ ая сила. Закон О ма для полной
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цепи. Э лектрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверх- проводимость.

И ндукция магнитного поля. Д ействие м агнитного поля на проводник с током  и 
движ ущ ую ся

заряж енную  частицу. Сила А мпера и сила Лоренца. М агнитны е свойства вещества.
Закон электром агнитной индукции. Электром агнитное поле. П ерем енны й ток. Я вление 

самоиндукции. И ндуктивность. Энергия электромагнитного поля.
Э лектром агнитны е колебания. К олебательны й контур.
Электромагнитны е волны. Д иапазоны  электром агнитны х излучений и их практическое 

применение.
Геом етрическая оптика. В олновы е свойства света.

Основы специальной теории относительности
И нвариантность модуля скорости света в вакууме. П ринцип относительности 
Эйнш тейна.

Связь массы  и энергии свободной частицы. Э нергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза М . Планка. Ф отоэлектрический эффект. Ф отон. К орпускулярно-волновой 
дуализм.

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
П ланетарная модель атома. О бъяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовы хпостулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Э нергия связи атомных ядер. В иды  радиоактивны х 

превращ ений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Я дерны е реакции. Ц епная реакция деления ядер. 
Э лементарны е частицы. Ф ундаментальны е взаимодействия.

Строение Вселенной
Современны е представления о происхож дении и эволю ции С олнца и звезд. 

К лассификациязвезд. Звезды  и источники их энергии.
Галактика. П редставление о строении и эволю ции Вселенной.

Углубленный уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
Ф изика - фундаментальная наука о природе. Н аучны й метод познания мира. 

В заим освязь между физикой и другим и естественны ми науками. М етоды  научного 
исследования ф изических явлений. П огреш ности измерений ф изических величин. 
М оделирование явлений и процессов природы. Законом ерность и случайность. Границы  
применимости физического закона. Ф изические теории и принцип соответствия. Роль и 
место физики в форм ировании современной научной картины  мира, в практической 
деятельности людей. Физика и культура.

Механика
П редм ет и задачи классической механики. К инем атические характеристики 

м еханического движения. М одели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение. движ ение тела, брош енного под углом  к горизонту. 
Д виж ение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого
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тела.
В заим одействие тел. П ринцип суперпозиции сил. И нерциальная система отсчета. 

Законы  механики Н ью тона. Законы  В сем ирного тяготения, Гука, сухого трения. Д виж ение 
небесных тел и их искусственны х спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 
системах отсчета.

И м пульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 
изменения и сохранения энергии.

Равновесие м атериальной точки и твердого тела. У словия равновесия твердого тела 
в инерциальной системе отсчета. М ом ент силы. Равновесие ж идкости и газа. Д вижение 
ж идкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике ж идкости и газа.

М еханические колебания и волны. А мплитуда, период, частота, фаза колебаний.
П ре- вращ ения энергии при колебаниях. Вынуж денные колебания, резонанс.

П оперечны е и продольны е волны. Э нергия волны. И нтерф еренция и дифракция 
волн.

Звуковы е волны.
М олекулярная физика и терм одинам ика

П редм ет и задачи м олекулярно-кинетической теории (М КТ) и термодинамики. 
Эксперим ентальны е доказательства М КТ. А бсолю тная тем пература как мера 

средней кинетической энергии теплового движ ения частиц вещ ества. М одель идеального 
газа. Д авление газа. С вязь между давлением  и средней кинетической энергией 
поступательного теплового движ ения молекул идеального газа.

М одель идеального газа в термодинамике: уравнение М енделеева-К лапейрона, 
выраж ение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовы е законы.

А грегатны е состояния вещ ества. Ф азовы е переходы. П реобразование энергии в 
ф азовы х переходах. Н асы щ енны е и ненасы щ енны е пары. В лаж ность воздуха. М одель 
строения ж идкостей. Поверхностное натяжение. М одель строения тверды х тел. 
Механические свойства твердых тел.

В нутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии.

П ервы й закон термодинамики. А диабатны й процесс. Второй закон термодинамики.
П реобразования энергии в тепловы х маш инах. К П Д  тепловой машины. Ц икл 
Карно.

Экологические проблемы  теплоэнергетики.

Электродинамика
П редм ет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Н апряж енность и потенциал 
электростатического поля. П ринцип суперпозиции электрических полей. Разность 
потенциалов. П роводники и диэлектрики в электростатическом  поле. Электрическая 
емкость. Конденсатор. Э нергия электрического поля.

П остоянны й электрический ток. Электродвиж ущ ая сила (ЭДС). Закон О ма для 
полной электрической цепи. Э лектрический ток в металлах, электролитах, 
полупроводниках, газах и вакууме. П лазма. Электролиз. П олупроводниковы е приборы. 
Сверхпроводимость.

М агнитное поле. Вектор м агнитной индукции. П ринцип суперпозиции магнитных 
полей. М агнитное поле проводника с током. Д ействие магнитного поля на проводник с 
током  и движ ущ ую ся заряж енную  частицу. Сила А мпера и сила Лоренца.
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П оток вектора м агнитной индукции. Я вление электром агнитной индукции. Закон 
электром агнитной индукции. ЭДС индукции в движ ущ ихся проводниках. П равило Ленца. 
Я вление самоиндукции. И ндуктивность. Э нергия электром агнитного поля. М агнитны е 
свойства вещества.

Э лектром агнитны е колебания. К олебательны й контур. С вободны е 
электром агнитны е колебания. В ы нуж денны е электром агнитны е колебания. Резонанс. 
П ерем енны й ток. К онденсатор икатуш ка в цепи переменного тока. П роизводство, передача 
и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.

Э лектром агнитное поле . В ихревое электрическое поле. Э лектром агнитны е волны. 
С войства электром агнитны х волн. Д иапазоны  электром агнитны х излучений и их 
практическое применение. П ринципы  радиосвязи и телевидения.

Геом етрическая оптика. П рям олинейное распространение света в однородной среде. 
Законы  отраж ения и преломления света. П олное внутреннее отражение. О птические 
приборы.

В олновы е свойства света. С корость света. И нтерф еренция света. Когерентность. 
Д иф ракция света. П оляризация света. Д исперсия света. П рактическое применение 
электром агнитны х излучений.

Основы специальной теории относительности
И нвариантность модуля скорости света в вакууме. П ринцип относительности 

Эйнш тейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 
импульс свободной частицы. Связь массы  и энергии свободной частицы. Э нергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
П редм ет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолю тно черного тела.
Гипотеза М. П ланка о квантах. Ф отоэффект. О пыты А.Г. Столетова, законы  
фотоэффекта.

У равнение А. Эйнш тейна для фотоэффекта.
Ф отон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 
свойствах

частиц. К орпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Д авление света. 
С оотнош ениенеопределенностей Гейзенберга.

М одели строения атома. О бъяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовы хпостулатов Н. Бора. С понтанное и вы нуж денное излучение света.

Состав и строение атомного ядра. И зотопы. Я дерны е силы. Д еф ект массы и энергия 
связи

ядра.
Закон радиоактивного распада. Я дерны е реакции, реакции деления и синтеза. 
Ц епная

реакция деления ядер. Я дерная энергетика. Термоядерны й синтез.
Э лементарны е частицы. Ф ундаментальны е взаимодействия. Ускорители 

элементарн ыхчастиц.

Строение Вселенной
П рим еним ость законов физики для объяснения природы  космических объектов. 

Солнечная система. Звезды  и источники их энергии. К лассиф икация звезд. Э волю ция С олнца и 
звезд.
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Галактика. Д ругие галактики. П ространственно-врем енны е масш табы
наблю даемой Вселенной. П редставление об эволю ции Вселенной.

Темная материя и темная энергия.

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)
П рям ы е измерения:

- измерение м гновенной скорости с использованием  секундомера или 
компью тера сдатчиками;

- сравнение масс (по взаимодействию );
- измерение сил в механике;
- измерение тем пературы  ж идкостны м и и циф ровы ми термометрами;
- оценка сил взаимодействия молекул (методом отры ва капель);
- измерение терм одинам ических параметров газа;
- измерение ЭДС источника тока;
- измерение силы взаимодействия катуш ки с током  и магнита помощ ью  электронны х 

весов;
- определение периода обращ ения двойны х звезд (печатные 

м атериалы ).К освенны е измерения:
- измерение ускорения;
- измерение ускорения свободного падения;
- определение энергии и им пульса по тормозному пути;
- измерение удельной теплоты  плавления льда;
- измерение напряж енности вихревого электрического поля (при 

наблю денииэлектром агнитной индукции);
- измерение внутреннего сопротивления источника тока;
- определение показателя преломления среды;
- измерение фокусного расстояния собираю щ ей и рассеиваю щ ей линз;
- определение длины  световой волны;
- определение импульса и энергии частицы  при движ ении в магнитном 

поле (пофотографиям).

Н аблю дение явлений:
- наблю дение механических явлений в инерциальны х и неинерциальны х системах отсчета;
- наблю дение вы нуж денны х колебаний и резонанса;
- наблю дение диффузии;
- наблю дение явления электром агнитной индукции;
- наблю дение волновы х свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;
- наблю дение спектров;

- вечерние наблю дения звезд, Л уны  и планет в телескоп или бинокль. 
И сследования:

- исследование равноускоренного движ ения с использованием  электронного 
секундомераили компью тера с датчиками;

- исследование движ ения тела, брош енного горизонтально;
- исследование центрального удара;
- исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;
- исследование движ ения броуновской частицы  (по трекам  П еррена);
- исследование изопроцессов;
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- исследование изохорного процесса и оценка абсолю тного нуля;
- исследование осты вания воды;
- исследование зависим ости напряж ения на полю сах источника тока от силы тока в цепи;
- исследование зависим ости силы тока через лампочку от напряж ения на ней;
- исследование нагревания воды нагревателем  небольш ой мощ ности;
- исследование явления электром агнитной индукции;
- исследование зависим ости угла преломления от угла падения;
- исследование зависим ости расстояния от линзы  до изображ ения от расстояния от 

линзы  допредмета;
- исследование спектра водорода;
- исследование движ ения двойны х звезд (по печатны м материалам).

П роверка гипотез (в том  числе имею тся неверные):
- при движ ении бруска по наклонной плоскости время перемещ ения на 

определенноерасстояния тем  больш е, чем больш е масса бруска;
- при движ ении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;
- при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;
- квадрат среднего перемещ ения броуновской частицы  прямо пропорционален 

врем енинаблю дения (по трекам  П еррена);
- скорость осты вания воды линейно зависит от времени остывания;
- напряж ение при последовательном вклю чении лампочки и резистора не 

равно сумменапряж ений на лампочке и резисторе;
- угол преломления прямо пропорционален углу падения;
- при плотном слож ении двух линз оптические силы складываю тся;

К онструирование технических устройств:
- конструирование наклонной плоскости с заданны м  КПД;
- конструирование ры чаж ны х весов;
- конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движ ется с 

заданны мускорением;
- конструирование электродвигателя;
- конструирование трансформатора;
- конструирование модели телескопа или микроскопа.

Химия
В системе естественно-научного образования хим ия как учебны й предмет заним ает 

важное место в познании законов природы, форм ировании научной картины  мира, 
хим ической грамотности, необходимой для повседневной ж изни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окруж аю щ ей его среды  образа жизни, а такж е в воспитании 
экологической культуры, ф ормировании собственной позиции по отнош ению  к 
хим ической информации, получаемой из разны х источников.

У спеш ность изучения учебного предмета связана с овладением  основны ми 
понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением  полученны х 
знаний при реш ении практических задач.

В соответствии с Ф ГОС СОО хим ия мож ет изучаться на базовом  и углубленном
уровнях. И зучение хим ии на базовом  уровне ориентировано на обеспечение
общ еобразовательной и 

общ екультурной подготовки выпускников.
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С одерж ание базового курса позволяет раскры ть ведущ ие идеи и отдельные 
положения, важ ные в познавательном и м ировоззренческом  отнош ении: зависим ость 
свойств вещ еств от состава и строения; обусловленность применения вещ еств их 
свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 
возрастаю щ ая роль хим ии в создании новых лекарств и материалов, в эконом ии сырья, 
охране окруж аю щ ей среды.

И зучение хим ии на углубленном  уровне предполагает полное освоение базового 
курса и вклю чает расш ирение предметны х результатов и содержания, ориентированное на 
подготовку к последую щ ему профессиональному образованию ; развитие индивидуальны х 
способностей обучаю щ ихся путем более глубокого, чем  это предусматривается базовы м 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 
знания для реш ения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщ ать полученны е знания. 
И зучение предмета на углубленном  уровне позволяет сформировать у обучаю щ ихся 
ум ение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия бы товой и производственной деятельности человека, связанной с получением, 
применением  и переработкой веществ.

И зучение предмета «Х имия» в части форм ирования у обучаю щ ихся научного 
мировоззрения, освоения общ енаучны х методов познания, а такж е практического 
применения научны х знаний основано на меж предметны х связях с предметами областей 
естественных, м атематических и гуманитарны х наук.

П рим ерная программа учебного предмета «Х имия» составлена на основе 
модульного принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на 
изучение учебного предмета и классы, в которых предмет м ож ет изучаться. К урсивом  в 
примерны х учебны х программах вы делены  элем енты  содержания, относящ иеся к 
результатам, которым обучаю щ иеся 
«получат возмож ность научиться».

П рим ерная программа учиты вает возмож ность получения знаний в том  числе через 
практическую  деятельность. В программе содерж ится примерны й перечень практических 
работ. П ри составлении рабочей программы  учитель вправе вы брать из перечня работы, 
которые считает наиболее целесообразными, с учетом  необходимости достиж ения 
предметны х результатов.

Углубленный уровень
Основы органической химии
П оявление и развитие органической хим ии как науки. П редм ет органической 

химии. М есто и значение органической хим ии в системе естественны х наук. В заим освязь 
неорганических иорганических веществ.

Х имическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. О сновные полож ения теории хим ического строения органических 
соединений А.М . Бутлерова. У глеродны й скелет органической молекулы. К ратность 
хим ической связи. Зависимость свойств вещ еств от хим ического строения молекул. 
И зом ерия и изомеры. П онятие о функциональной группе. П ринципы  классификации 
органических соединений. М еж дународная номенклатура и принципы  образования 
названий органических соединений.

К лассиф икация и особенности органических реакций. Реакционны е центры. 
П ервоначальны е понятия о типах и механизмах органических реакций. Гом олитический и
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гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 
механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле.

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. $р3- 
гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 
Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. 
Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 
Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое
разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 
синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и 
быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 
свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в 
природе и применение алканов.

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 
пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым 
размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. $р2- 
гибридизация орбиталей атомов углерода. а- и л-связи. Гомологический ряд и общая 
формула алкенов.Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов:

углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-транс- 
изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного 
присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов. 
Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакцииокисления и

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
химического производства. Промышленные и лабораторные способы 

получения алкенов. Правило Зайцева.Применение алкенов.
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей вмолекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 
алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. 
Физические свойстваалкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции
присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. 
Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 
Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 
алкадиенов.

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp3- - 
гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 
Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 
Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 
способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 
Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена.

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 
формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 
электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения 
химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) 
как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение
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бензола. Особенности химических свойств толуола. В заим ное влияние атомов в молекуле 
толуола. Ориентационные эффекты заместителей.П рим енение гомологов бензола.

Спирты. Классификация, ном енклатура спиртов. Гом ологический ряд и общ ая 
ф ормула предельны х одноатомны х спиртов. И зомерия. Ф изические свойства предельных 
одноатомны х спиртов. В одородная связь между м олекулами и ее влияние на ф изические 
свойства спиртов. Х имические свойства: взаимодействие с натрием  как способ
установления наличия гидроксогруппы , с галогеноводородами как способ получения 
растворителей, внутри- и меж молекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты  как 
топливо. П олучение этанола: реакция брож ения глю козы, гидратация этилена. П рим енение 
м етанола и этанола. Ф изиологическое действие м етанола и этанола на организм  человека. 
Этиленгликоль и глицерин как представители предельны х м ногоатомны х спиртов. 
К ачественная реакция на многоатомны е спирты  и ее применение для распознавания 
глицерина в составе косметических средств. П рактическое применение этиленгликоля и 
глицерина.

Фенол. С троение молекулы  фенола. В заим ное влияние атомов в молекуле фенола. 
Ф изические свойства фенола. Х имические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 
натрия,бромом). П олучение фенола. П рим енение фенола.

А льдегиды  и кетоны. К лассиф икация альдегидов и кетонов. Строение предельных 
альдегидов. Э лектронное и пространственное строение карбонильной группы. 
Гом ологический ряд, общ ая формула, номенклатура и изомерия предельны х альдегидов. 
Ф изические свойства

предельны х альдегидов. Х имические свойства предельны х альдегидов: гидрирование; 
качественны е реакции на карбонильную  группу (реакция «серебряного зеркала», 
взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаруж ения предельных 
альдегидов в промы ш ленны хсточны х водах. П олучение предельны х альдегидов: окисление 
спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. П рименение 
ф ормальдегида и ацетальдегида. А цетон как представитель кетонов. С троение молекулы 
ацетона. О собенности реакции окисления ацетона.П рименение ацетона.

К арбоновы е кислоты. К лассиф икация и номенклатура карбоновы х кислот. 
С троение предельны х одноосновны х карбоновы х кислот. Э лектронное и пространственное 
строение карбоксильной группы. Гом ологический ряд и общ ая ф ормула предельных 
одноосновны х карбоновых кислот. Ф изические свойства предельны х одноосновны х 
карбоновы х кислот. Х им ические свойства предельны х одноосновны х карбоновы х кислот 
(реакции с металлами, основны ми оксидами, основаниями и солями) как подтверж дение 
сходства с неорганическим и кислотами. Реакция этериф икации и ее обратимость. В лияние 
зам естителей в углеводородном  радикале на силу карбоновы х кислот. О собенности 
хим ических свойств м уравьиной кислоты. П олучение предельны х одноосновны х 
карбоновы х кислот: окисление алканов, алкенов, первичны хспиртов, альдегидов. 
В аж нейш ие представители карбоновы х кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. 
В ы сш ие предельны е и непредельны е карбоновы е кислоты. Оптическая изомерия. 
Асимметрический атом углерода. П рим енение карбоновы х кислот.

С лож ны е эф иры  и жиры. С троение и номенклатура сложны х эфиров. 
М еж классовая изомерия с карбоновы ми кислотами. С пособы  получения слож ны х эфиров. 
О братимость реакции этериф икации. П рим енение слож ны х эф иров в пищ евой и 
парфю мерной промыш ленности. Ж иры  как слож ны е эф иры  глицерина и высш их 
карбоновы х кислот. Растительны е и ж ивотны е жиры, их состав. Ф изические свойства 
жиров. Х имические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление
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ж иров как способ промы ш ленного получения солей высш их карбоновы х кислот. 
П рим енение жиров. М ы ла как соли высш их карбоновых кислот. М ою щ ие свойства мыла.

У глеводы. К лассиф икация углеводов. Ф изические свойства и нахож дение 
углеводов в природе. Глю коза как альдегидоспирт. Х имические свойства глюкозы: 
ацилирование, алкилирование, спиртовое и м олочнокислое брожение. Э ксперим ентальны е 
доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. П олучение глюкозы. 
Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. В аж нейш ие дисахариды  (сахароза, 
лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, 
мальтозы. К рахм ал и целлю лоза как биологические полимеры. Х имические свойства 
крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 
обнаруж ения крахмала в продуктах питания). Х имические свойства целлю лозы: гидролиз, 
образование слож ны х эфиров. П рим енение и биологическая роль углеводов. О кисление 
углеводов - источник энергии ж ивы х организмов. П онятие об искусственны х волокнах на 
примере ацетатного волокна.

И дентиф икация органических соединений. Генетическая связь между классами 
органических соединений.

Амины. П ервичные, вторичные, третичны е амины. К лассиф икация аминов по типу 
углеводородного радикала и числу ам иногрупп в молекуле. Электронное и 
пространственное строение предельны х аминов. Ф изические свойства аминов. А мины  как 
органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. А нилин как 
представитель ароматических аминов. Строение анилина. П ричины  ослабления основных 
свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Х им ические свойства анилина: 
взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. П олучение аминов 
алкилированием  аммиака и восстановлением  нитропроизводны х углеводородов. Реакция 
Зинина. П рименение аминов в фармацевтической промыш ленности. Анилин как сырье для 
производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина.

А минокислоты  и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 
Гом ологический ряд предельны х аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 
Ф изические свойства предельны х аминокислот. А м инокислоты  как амфотерные 
органические соединения. Синтез пептидов. П ептидная связь. Биологическое значение 
а- аминокислот. О бласти применения

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 
аминокислоты, образующие белки. Х имические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественны е (цветные) реакции на белки. П ревращ ения белков пищ и в организме. 
Биологические функции белков. Достиж ения в изучении строения и синтеза белков.

Азотсодерж ащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 
строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 
Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 
кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в ж изнедеятельности организмов.

В ы соком олекулярны е соединения. О сновны е понятия вы сокомолекулярны х 
соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации.
К лассиф икация полимеров. О сновные способы  получения вы сокомолекулярны х 
соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура
полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичны е и 
терм ореактивны е полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные 
материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 
волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение,
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свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 
проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 
хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 
материалов.

Теоретические основы химии
Строение вещества. С овременная модель строения атома. Д уализм  электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим  уровням  в соответствии с 
принципом наименьш ей энергии, правилом Х унда и принципом П аули. О собенности 
строения энергетических уровней атомов б-элементов. Э лектронная конф игурация атома. 
К лассиф икация хим ических элем ентов (з-, р-, б-элементы). О сновное и возбуж денны е 
состояния атомов. В алентны е электроны. П ериодическая система хим ических элементов 
Д.И. М енделеева. Ф изический смысл П ериодического закона Д.И. М енделеева. П ричины  и 
закономерности изменения свойств элем ентов и их соединений по периодам и группам. 
М ировоззренческое и научное значение П ериодического закона Д.И. М енделеева. 
Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов.

Электронная природа хим ической связи. Э лектроотрицательность. Ковалентная 
связь, ее разновидности и механизмы  образования (обменны й и донорно-акцепторный). 
И онная связь. М еталлическая связь. В одородная связь. Меж молекулярные 
взаимодействия.

К ристаллические и аморфные вещ ества. Типы кристаллических реш еток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость ф изических свойств вещ ества от типа 
кристаллической реш етки. П ричины  м ногообразия вещ еств. Современны е представления о 
строении твердых, ж идких и газообразны х веществ. Ж идкие кристаллы.

Х имические реакции. Гом огенны е и гетерогенны е реакции. С корость реакции, ее 
зависим ость от различны х факторов: природы  реагирую щ их вещ еств, концентрации 
реагирую щ их вещ еств, тем пературы  (правило В ант-Гоффа), площ ади реакционной 
поверхности, наличия катализатора. Э нергия активации. Активированный комплекс. 
К атализаторы  и катализ. Роль катализаторов в природе и промы ш ленном производстве.

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 
него. Тепловы е эф ф екты  хим ических реакций. Термохимические уравнения. О братимость 
реакций. Х имическое равновесие. Смещ ение хим ического равновесия под действием  
различны х факторов:

концентрации реагентов или продуктов реакции, 
давления, температуры . Роль смещ ения равновесия в технологических 
процессах.

Д исперсны е системы. Коллоидные системы. И стинны е растворы. Растворение как 
физико- хим ический процесс. С пособы  вы раж ения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещ ества, молярная и моляльная концентрации. Титр раст вора и 
титрование.

Реакции в растворах электролитов. К ачественны е реакции на ионы  в растворе. 
К ислотно- основны е взаимодействия в растворах. А мфотерность. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель (рН) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 
биологических обменных процессах. П рим енение гидролиза в промыш ленности.

О кислительно-восстановительны е реакции в природе, производственны х процессах 
и ж изнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 
Диаграмма Пурбэ. П оведение вещ еств в средах с разны м значением  рН. М етоды
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электронного и электронно- ионного баланса. Гальванический элемент. Х имические 
источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 
потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Направление 
окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. 
П рактическое применение электролиза для получения щ елочных, щ елочноземельны х 
металлов и алю миния. К оррозия металлов: виды коррозии, способы защ иты  металлов от 
коррозии.

Основы неорганической химии
О бщ ая характеристика элем ентов 1А-Ш А-групп. О ксиды  и пероксиды  натрия и 

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их 
значение в природе и ж изни человека. Ж есткость воды и способы ее устранения. 
Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты.

М еталлы  1Б-УПБ-групп (медь, цинк, хром, марганец). О собенности строения 
атомов. О бщ ие ф изические и хим ические свойства. П олучение и применение. О ксиды  и 
гидроксиды  этих металлов, зависим ость их свойств от степени окисления элемента. 
В аж нейш ие соли. О кислительны е свойства солей хром а и марганца в высш ей степени 
окисления. Комплексные соединения хрома.

О бщ ая характеристика элем ентов ГУ А -группы . Свойства, получение и применение 
угля. Синтез-газ как основа современной промыш ленности. А ктивированны й уголь как 
адсорбент. Наноструктуры. М ировые достиж ения в области создания наноматериалов. 
Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 
Биологическое действие угарного газа. К арбиды  кальция, алю миния и железа. К арбонаты  и 
гидрокарбонаты. Круговорот углерода в ж ивой и неживой природе. К ачественная реакция 
на карбонат-ион. Ф изические и хим ические свойства кремния. С иланы  и силициды. О ксид 
кремния (IV). К рем ниевы е кислоты  и ихсоли. С иликатны е м инералы  - основа зем ной коры.

О бщ ая характеристика элем ентов V А -группы. Н итриды. К ачественная реакция на 
ион аммония. А зотная кислота как окислитель. Н итраты , их ф изические и хим ические 
свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. Ф осфин. Ф осфорны е и 
полиф осф орны е кислоты. Биологическая роль фосфатов.

О бщ ая характеристика элем ентов V IА -группы. О собые свойства 
концентрированной серной кислоты. К ачественны е реакции на сульфид-, сульфит-, и 
сульфат-ионы.

О бщ ая характеристика элем ентов V П А -группы. О собенности хим ии фтора. 
Галогеноводороды  и их получение. Галогеноводородны е кислоты  и их соли. К ачественны е 
реакции на галогенид-ионы. К ислородсодерж ащ ие соединения хлора. П рим енение 
галогенов и их важ нейш их соединений.

Благородные газы. Применение благородных газов.
Закономерности в изменении свойств простых вещ еств, водородны х соединений, 

высш их оксидов и гидроксидов.
И дентиф икация неорганических вещ еств и ионов.

Химия и жизнь
Н аучны е методы познания в химии. И сточники хим ической информации. П оиск 

ин- ф ормации по названиям, идентификаторам, структурны м формулам. Х имический 
анализ, синтез, моделирование хим ических процессов и явлений как методы научного 
познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул 
органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава и
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структуры веществ.
Х имия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральны е воды. 

П роблемы, связанны е с прим енением  лекарственны х препаратов. В редны е привы чки и 
факторы, разруш аю щ ие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание. П ищ евы е добавки. О сновы  пищ евой химии.

Х имия в медицине. Разработка лекарств. Х имические сенсоры.
Х имия в повседневной жизни. М ою щ ие и чистящ ие средства. Репелленты , инсектициды. 
С редства личной гигиены и косметики. П равила безопасной работы  с едкими, горю чими 
и токсичны м и вещ ествами, средствами бы товой химии.
Х имия и сельское хозяйство. М инеральны е и органические удобрения. С редства 

защ иты  растений.
Х имия в промыш ленности. О бщ ие представления о промы ш ленны х способах 

получения хим ических вещ еств (на примере производства аммиака, серной кислоты). 
П ром ы ш ленная органическая химия. Сырье для органической промыш ленности. П роблема 
отходов и побочных продуктов. Н аиболее крупнотоннаж ны е производства органических 
соединений. Ч ерная и цветная металлургия. Стекло и силикатная промыш ленность.

Х имия и энергетика. П риродны е источники углеводородов. П риродны й и попутный 
нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка.
Н ефтепродукты . О ктановое число бензина. О храна окруж аю щ ей среды  при
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. А льтернативны е источники 
энергии.

Х имия в строительстве. Цемент. Бетон. П одбор оптимальны х строительны х 
материалов в практической деятельности человека.

Х имия и экология. Х имическое загрязнение окруж аю щ ей среды и его последствия. 
О храна гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от хим ического загрязнения.

Типы расчетных задач:
Н ахож дение м олекулярной формулы  органического вещ ества по его плотности и 

массовы мдолям  элементов, входящ их в его состав, или по продуктам  сгорания.
Расчеты  массовой доли (массы) хим ического соединения в смеси.
Расчеты  массы  (объема, количества вещ ества) продуктов реакции, если одно из 

вещ еств данов избы тке (имеет примеси).
Расчеты  м ассовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

воз-можного.
Расчеты  теплового эф ф екта реакции.
Расчеты  объемны х отнош ений газов при хим ических реакциях.
Расчеты  массы  (объема, количества вещ ества) продукта реакции, если одно из 

вещ еств данов виде раствора с определенной м ассовой долей растворенного вещества.

Примерные темы практических работ (на выбор учителя):
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических вещ ествах. 
К онструирование ш аростерж невы х моделей м олекул органических веществ. 
Распознавание пластмасс и 
волокон. П олучение
искусственного шелка.
Реш ение эксперим ентальны х задач на получение органических 
веществ. Реш ение эксперим ентальны х задач на распознавание 
органических вещ еств.И дентиф икация неорганических соединений.
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П олучение, собирание и распознавание газов.
Реш ение эксперим ентальны х задач по теме 
«М еталлы». Реш ение эксперим ентальны х задач 
по теме «Н еметаллы».
Реш ение эксперим ентальны х задач по теме «Генетическая связь между классами не

органических соединений».
Реш ение эксперим ентальны х задач по тем е «Генетическая связь между классами ор

ганических соединений».
П олучение этилена и изучение его свойств.
П олучение уксусной кислоты  и изучение ее 
свойств.Гидролиз жиров.
И зготовление мыла ручной 
работы. Х имия
косметических средств.
И сследование свойств белков.
О сновы пищ евой химии. И сследование пищ евы х добавок.
С войства одноатомны х и многоатомны х 
спиртов. Х имические свойства 
альдегидов.
Синтез
слож ного эфира.
Гидролиз
углеводов.
У странение временной ж есткости воды.
К ачественны е реакции на неорганические вещ ества и ионы.
И сследование влияния различны х факторов на скорость хим ической 
реакции. О пределение концентрации раствора аскорбиновой кислоты  
методом титрования.

Биология
В системе естественно-научного образования биология как учебны й предмет 

заним ает важное место в формировании: научной картины  мира; ф ункциональной 
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 
человека и окруж аю щ ей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 
отнош ения к ж ивой природе и человеку; собственной позиции по отнош ению  к 
биологической информации, получаемой из разны х источников. И зучение биологии 
создает условия для ф ормирования у обучаю щ ихся интеллектуальны х, гражданских, 
ком муникационны х и информационны х компетенций.

О своение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно
исследовательской деятельности, научны ми м етодами реш ения различны х теоретических и 
практических задач.

И зучение биологии на базовом  уровне ориентировано на обеспечение
общ еобразовательной и общ екультурной подготовки выпускников. И зучение биологии на 
углубленном  уровне ориентировано на: подготовку к последую щ ему
профессиональному образованию ; развитие индивидуальны х способностей обучаю щ ихся 
путем более глубокого, чем  предусматривается базовым уровнем, овладения основами 
биологии и м етодами изученияорганического мира. И зучение биологии на углубленном
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уровне обеспечивает: применение полученны х знаний для реш ения практических и 
учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 
систематизировать и обобщ ать полученны е знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и 
грамотного оформления полученны х результатов; развитие способности 

м оделировать некоторы е объекты  и процессы, происходящ ие в ж ивой природе. И зучение 
предмета на углубленном  уровне позволяет ф ормировать у обучаю щ ихся умение 
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 
последствия деятельности человека в экосистемах.

Н а базовом  и углубленном  уровнях изучение предмета «Биология» в части 
ф ормирования у обучаю щ ихся научного мировоззрения, освоения общ енаучны х методов, 
освоения практического применения научных знаний основано на меж предметны х связях с 
предметами областей естественных, математических и гуманитарны х наук.

П рим ерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 
модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на 
изучение учебного предмета и не ограничивает возмож ности его изучения в том  или ином 
классе.

П редлагаем ая примерная программа учиты вает возмож ность получения знаний в 
том  числечерез практическую  деятельность. В программе содерж ится примерны й перечень 
лабораторны х и практических работ. П ри составлении рабочей программы  учитель вправе 
выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразны м и с учетом  
необходимости достиж ения предметны х результатов.

Углубленный уровень
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука. Современны е направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. В ы полнение законов физики и хим ии в ж ивой природе. 
Синтез естественно- научного и социогуманитарного знания на современном этапе 
развит ия цивилизации. П рактическое

значение биологических знаний.
Биологические системы как предмет изучения биологии. О сновные принципы  

организации и ф ункционирования биологических систем. Биологические системы разны х  
уровней организации.

Гипотезы  и теории, их роль в ф ормировании современной естественно-научной 
картины  мира. М етоды  научного познания органического мира. Эксперим ентальны е 
методы в биологии, статистическая обработка данных.

Структурные и функциональные основы жизни
М олекулярны е основы жизни. М акроэлем енты  и микроэлементы. Н еорганические 

вещ ества. Вода, ее роль в ж ивой природе. Гидроф ильность и гидрофобность. Роль 
м инеральны х солей в клетке. О рганические вещ ества, понятие о регулярны х и 
нерегулярны х биополимерах. У глеводы. М оносахариды , олигосахариды  и полисахариды. 
Ф ункции углеводов. Липиды. Ф ункции липидов. Белки. Ф ункции белков. М еханизм  
действия ферментов. Н уклеиновы е кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 
функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 
вещ ества клетки. Н анотехнологии в биологии.

К летка - структурная и ф ункциональная единица организма. Развитие цитологии.
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Современны е методы изучения клетки. К леточная теория в свете современны х данны х о 
строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. О сновные части и органоиды  клетки. 
Строение и функции биологических мембран. Ц итоплазма. Ядро. С троение и функции 
хромосом. М ем бранны е и немембранны е органоиды. Ц итоскелет. В клю чения. О сновные 
отличительны е особенности клеток прокариот. О тличительны е особенности клеток 
эукариот.

В ирусы  —  неклеточная форма жизни. С пособы  передачи вирусны х инфекций и 
меры профилактики вирусны х заболеваний. Вирусология, ее практическое значение.

К леточны й метаболизм. Ф ерментативны й характер реакций обмена вещ еств. Этапы  
энергетического обмена. А эробное и анаэробное дыхание. Роль клеточны х органоидов в 
процессах энергетического обмена. А втотроф ы  и гетеротрофы. Ф отосинтез. Ф азы 
фотосинтеза. Х емосинтез.

Н аследственная инф ормация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 
свойства. Э волю ция представлений о гене. Современны е представления о гене и геноме. 
Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы  генов и процессов обмена 
вещ еств в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 
процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ.

К леточны й цикл: интерф аза и деление. М итоз, значение митоза, фазы митоза. 
Соматическиеи половые клетки. М ейоз, значение мейоза, фазы  мейоза. М ейоз в ж изненном 
цикле организмов. Ф ормирование половых клеток у цветковы х растений и позвоночных 
животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. 
Стволовые клетки.

Организм
О собенности одноклеточных, колониальны х и м ногоклеточны х организмов. 

В заим освязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма.
О сновные процессы, происходящ ие в организме: питание и пищ еварение,

движение, транспорт вещ еств, выделение, раздраж имость, регуляция у организмов. 
П оддерж ание гомеостаза, принцип обратной связи.

Разм нож ение организмов. Бесполое и половое размнож ение. Двойное 
оплодотворение у цветковы х растений. В иды  оплодотворения у животных. Способы 
разм нож ения у растений и животных. П артеногенез. О нтогенез. Э мбриональное развитие. 
П остэм бриональное развитие. П рям ое и непрямое развитие. Ж изненны е циклы  разных 
групп организмов. Регуляция индивидуального развития. П ричины  наруш ений развития 
организмов.

И стория возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 
терм инологияи символика. Генотип и фенотип. В ероятностны й характер законов генетики. 
Законы  наследственности Г. М енделя и условия их выполнения. Ц итологические основы 
закономерностей наследования. А нализирую щ ее скрещ ивание. Х ромосомная теория 
наследственности. С цепленное наследование, кроссинговер. О пределение пола. 
С цепленное с полом наследование. В заим одействие аллельных и неаллельны х генов. 
Генетические основы  индивидуального развития.

Генетическое картирование.
Генетика человека, методы  изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Н аследственны е заболевания человека, их предупреж дение. Значение генетики 
для медицины , этические аспекты  в области м едицинской генетики.

Генотип и среда. Н енаследственная изменчивость. Н орм а реакции признака.
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Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 
наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 
виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 
заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 
происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 
Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 
методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 
генетического разнообразия селекционногоматериала: полиплоидия, отдаленная
гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 
инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.

Теория эволюции
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 
палеонтологические, сравнительно- анатомические, эмбриологические,
биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 
критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие 
силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 
ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди-Вайнберга. 
Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 
движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 
видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 
теории в формировании естественно-научной картинымира.

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 
результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 
группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов.

Развитие жизни на Земле
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 
события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины.

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 
положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 
происхождение и единство.

Организмы и окружающая среда
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 
экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 
Экологическая ниша.

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 
пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 
Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 
Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость
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сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, ихособенности.
Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 
биосферы.
Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 
миграция атомов.

Основные биомы Земли.
Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 
Проблемы устойчивого развития.

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):
Использование различных методов при изучении биологических 
объектов. Техника микроскопирования.
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

ихописание.
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 
растений. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 
бактерий.
Изучение движения цитоплазмы.
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животныхклетках.
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.
Выделение ДНК.
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 
каталазы). Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 
микропрепаратах.
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
Изучение стадий мейоза на готовых 
микропрепаратах.
Изучение строения половых клеток на готовых 
микропрепаратах. Решение элементарных задач по 
молекулярной биологии.
Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

какдоказательство их родства.
Составление элементарных схем 
скрещивания. Решение генетических 
задач.
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
Составление и анализ родословных человека.
Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой.Описание фенотипа.
Сравнение видов по морфологическому критерию.
Описание приспособленности организма и ее относительного характера.
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.
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Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.
Методы измерения факторов среды 
обитания. Изучение экологических 
адаптаций человека. Составление 
пищевых цепей.
Изучение и описание экосистем своей местности.
Моделирование структур и процессов, происходящих в 
экосистемах.Оценка антропогенных изменений в природе.

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 физкультурно 
- оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 
основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования.

Базовый уровень
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 
эффективности занятий.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организациии проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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«Готов к труду и обороне» (ГТО).
С овременное состояние физической культуры  и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта,туризма, охраны здоровья.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
О здоровительны е системы  физического воспитания.
Современны е ф итнес-программы , направленны е на достиж ение и поддерж ание 

оптимального качества жизни, реш ение задач форм ирования ж изненно необходимы х и 
спортивно ориентированны х двигательны х навыков и умений.

И ндивидуально ориентированны е здоровьесберегаю щ ие технологии: гимнастика 
при умственной и ф изической деятельности; комплексы  упраж нений адаптивной 
физической культуры ;оздоровительная ходьба и бег.

Физическое совершенствование
С оверш енствование техники упраж нений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивны х снарядах); бег на короткие, средние и 
длинны е дистанции; прыж ки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвиж ение на 
лыжах; плавание; технические приемы  и командно -тактические действия в командных 
(игровых) видах; техническаяи тактическая подготовка в национальных видах спорта.

Спортивны е единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 
страховкии самостраховки.

П рикладная физическая подготовка: полосы  препятствий; кросс по пересеченной 
местностис элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.

Основы безопасности жизнедеятельности
О пасные и чрезвы чайны е ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряж енности в различны х областях меж государственного и меж регионального 
взаимодействия требую т формирования у обучаю щ ихся компетенции в области личной 
безопасности в условиях опасных и чрезвы чайны х ситуаций социально слож ного и 
технически насы щ енного окруж аю щ его мира, а такж е готовности к выполнению  
граж данского долга по защ ите Отечества.

Ц елью  изучения и освоения прим ерной программы  учебного предм ета «О сновы  
безопасности ж изнедеятельности» является ф ормирование у вы пускника культуры 
безопасности ж изнедеятельности в современном мире, получение им начальны х знаний в 
области обороны  и начальная индивидуальная подготовка по основам военной служ бы в 
соответствии с требованиями,предъявляем ы м и Ф ГОС СОО.

У чебны й предмет «О сновы  безопасности ж изнедеятельности» является 
обязательны м для изучения на уровне среднего общ его образования, осваивается на 
базовом  уровне и является одной из составляю щ их предметной области «Ф изическая 
культура, экология и основы безопасности ж изнедеятельности».

П римерная программа определяет содерж ание по учебному предмету «О сновы 
безопасности ж изнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствую т возрастным 
особенностям  обучаю щ ихся и учиты ваю т возможность освоения ими теоретической и 
практической деятельности,что является важ нейш им компонентом  развиваю щ его обучения. 
С одерж ание представлено в девятимодулях.

М одуль «О сновы  комплексной безопасности» раскры вает вопросы, связанны е с 
экологической безопасностью  и охраной окруж аю щ ей среды, безопасностью  на транспорте, 
явны м ии скры ты ми опасностями в современны х молодеж ны х хобби подростков.
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М одуль «Защ ита населения Российской Ф едерации от опасны х и чрезвы чайны х 
ситуаций» раскры вает вопросы, связанны е с защ итой населения от опасны х и 
чрезвы чайны х ситуаций природного, техногенного и социального характера.

М одуль «О сновы  противодействия экстремизму, терроризм у и наркотизму в 
Российской Ф едерации» раскры вает вопросы, связанные с противодействием  экстремизму, 
терроризму и наркотизму.

М одуль «О сновы  здорового образа ж изни» раскры вает основы здорового образа
жизни.

М одуль «О сновы  м едицинских знаний и оказание первой помощ и» раскры вает
вопросы,

связанны е с оказанием  первой помощ и, санитарно-эпидем иологическим  благополучием  
населения и проф илактикой инфекционны х заболеваний.

М одуль «О сновы  обороны  государства» раскры вает вопросы, связанные с 
состоянием  и тенденциям и развития современного м ира и России, а такж е ф акторы  и 
источники угроз и основы обороны  РФ.

М одуль «П равовы е основы  военной службы» вклю чает вопросы  обеспечения прав, 
определения и соблю дения обязанностей граж данина до призыва, во время призы ва и 
прохож дениявоенной службы, увольнения с военной служ бы и пребы вания в запасе.

М одуль «Э лементы  начальной военной подготовки» раскры вает вопросы  строевой, 
огневой,тактической подготовки.

М одуль «Военно-проф ессиональная деятельность» раскры вает вопросы  военно
проф ессиональной деятельности гражданина.

П ри составлении рабочих программ в модулях и тем ах возмож ны  дополнения с 
учетом  местны х условий и особенностей образовательной организации.

«О сновы  безопасности ж изнедеятельности» как учебны й предмет обеспечивает:
- сф ормированность экологического мыш ления, навыков здорового,

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира;

- знание правил и владение навы ками поведения в опасны х и чрезвы чайны х 
ситуацияхприродного, техногенного и социального характера;

- владение ум ением  сохранять эмоциональную  устойчивость в опасны х и 
чрезвы чайны хситуациях, а такж е навы ками оказания первой помощ и пострадавш им;

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвы чайны х ситуациях;
- формирование морально-психологических и ф изических качеств гражданина, 

необходимы х для прохож дения военной службы;
- воспитание патриотизма, уваж ения к историческому и культурному прош лому 

России и ее В ооруж енны м  Силам;
- изучение граж данами основны х полож ений законодательства Российской 

Ф едерации в области обороны  государства, воинской обязанности и военной службы;
- приобретение навыков в области граж данской обороны;
- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохож дения военной 
служ бы и элем ентов м едицинской подготовки, вопросов радиационной, хим ической и 
биологической защ иты  войск и населения.

П рим ерная программа учебного предмета «О сновы  безопасности 
ж изнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую  деятельность и 
способствует формированию  у обучаю щ ихся ум ений безопасно использовать различное
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учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 
«География», «Информатика»,
«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 
содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 
обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 
культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 
времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования.

Базовый уровень
Основы комплексной безопасности
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 
прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 
среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 
факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 
экологических знаков.

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте, втакси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 
водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 
транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового
автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 
и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 
условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 
разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля.
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации

С ущ ность явлений экстремизма, терроризм а и наркотизма. О бщ егосударственная 
система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы
законодательства Российской Ф едерации в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осущ ествляю щ ие 
противодействие экстремизму, терроризм у и наркотизму в Российской Ф едерации; права и 
ответственность граж данина в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Ф едерации.

С пособы  противодействия вовлечению  в экстремистскую  и террористическую  
деятельность, распространению  и употреблению  наркотических средств. П равила и 
рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе соверш ения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
О сновы законодательства Российской Ф едерации в области ф ормирования 

здорового образа жизни. Ф акторы  и привычки, разруш аю щ ие здоровье. Репродуктивное 
здоровье. И ндивидуальная модель здорового образа жизни.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
О сновы законодательства Российской Ф едерации в области оказания первой 

помощ и. П рава, обязанности и ответственность граж данина при оказании первой помощи. 
Состояния, требую щ ие проведения первой помощ и, м ероприятия и способы  оказания 
первой помощ и при неотлож ны х состояниях. П равила и способы переноски 
(транспортировки) пострадавш их.

О сновы законодательства Российской Ф едерации в сфере
санитарн

о - эпидем иологического благополучия населения. П рава, обязанности и ответственность 
граж данинав сфере санитарно-эпидем иологического благополучия населения. О сновные 
инфекционны е заболевания и их профилактика. П равила поведения в случае 
возникновения эпидемии. П редназначение и использование знаков безопасности 
м едицинского и санитарного назначения.

Основы обороны государства
С остояние и тенденции развития современного м ира и России. Н ациональны е 

интересы  РФ  и стратегические национальны е приоритеты. Ф акторы и источники угроз 
национальной и военной безопасности, оказы ваю щ ие негативное влияние на национальны е 
интересы  России. С одерж ание и обеспечение национальной безопасности РФ. В оенная 
политика Российской Ф едерации в современны х условиях. О сновны е задачи и приоритеты  
меж дународного сотрудничества РФ  в рамках реализации национальны х интересов и 
обеспечения безопасности. В ооруж енны е Силы Российской Ф едерации, другие войска, 
воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. И стория создания ВС  РФ. 
С труктура ВС РФ. В иды  и рода войск ВС  РФ, их предназначение и задачи. В оинские 
символы, традиции и ритуалы  в ВС РФ. Основные направления развит ия и строительства 
В С  РФ. М одернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 
оснащенность и ресурсное обеспечение В С  РФ.
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Правовые основы военной службы
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинскогоучета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 
контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 
служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские 
должности и звания. Военная форма
одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 
Мобилизационный резерв.

Элементы начальной военной подготовки
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинскогоприветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа  
частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 
патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 
Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 
при обращении с ручнымиосколочными гранатами.

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 
топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 
оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 
бою. Способы выноса раненого с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 
профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 
России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно -учебных заведений ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 
образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Астрономия 
Базовый уровень.

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 
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.Строение Солнечной системы Развитие представлений о строении мира. 
Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.
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К онф игурации планет и условия их видимости. С инодический и сидерический (звездны й) 
периоды  обращ ения планет. Законы  Кеплера. О пределение расстояний и разм еров тел в 
С олнечной системе. Горизонтальны й параллакс. Д виж ение небесны х тел под действием  
сил тяготения. О пределение массы  небесны х тел. Д виж ение искусственны х спутников 
Земли и космических аппаратов в С олнечной системе. П рирода тел С олнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имею щ их общ ее происхождение. Земля и Л уна —  
двойная планета. И сследования Л уны  космическими аппаратами. П илотируем ы е полеты  
на Луну. П ланеты  зем ной группы. П рирода М еркурия, В енеры  и М арса. П ланеты -гиганты , 
их спутники и кольца. М алы е тела С олнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 
кометы, метеороиды, метеоры, болиды  и метеориты. С олнце и звезды. И злучение и 
тем пература Солнца. Состав и строение Солнца. И сточник его энергии. А тм осф ера 
Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды  — далекие солнца. 
Годичны й параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и тем пература 
различны х классов звезд. Д иаграмма «спектр — светимость». М ассы  и разм еры  звезд. 
М одели звезд. П ерем енны е и нестационарны е звезды. Ц еф еиды  — маяки Вселенной. 
Э волю ция звезд различной массы. Строение и эволю ция В селенной.С троение и эволю ция 
В селенной
Н аш а Галактика. Ее разм еры  и структура. Д ва типа населения Галактики. М еж звездная 
среда: газ и пыль. С пиральны е рукава. Я дро Галактики. О бласти звездообразования. 
В ращ ение Галактики. П роблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 
Скопления и сверхскопления галактик. О сновы  современной космологии. «Красное 
смещ ение» и закон Х аббла. Н естационарная В селенная А. А. Ф ридмана. Больш ой взрыв. 
Реликтовое излучение. У скорение расш ирения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение. Ж изнь и разум  во В селенной П роблема сущ ествования 
ж изни вне Земли. У словия, необходимы е для развития жизни. П оиски ж изни на планетах 
С олнечной системы. Слож ные органические соединения в космосе. Современные 
возмож ности космонавтики и радиоастроном ии для связи с другими цивилизациями. 
П ланетны е системы у других звезд. Человечество заявляет о своем сущ ествовании.

2.3. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка

Д анная программа является подпрограммой воспитания М А О У  Я ровской СОШ , 
направлена на реш ение проблем гармоничного вхождения школьников в социальны й 
мир и налаж ивания ответственны х взаимоотнош ений с окруж аю щ ими их людьми. 
В оспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 
воспитательны й потенциал их совместной с детьми деятельности.

В центре программы воспитания М А О У  Я ровской С О Ш  находится личностное 
развитие обучаю щ ихся в соответствии с Ф ГОС общ его образования, формирование у 
них системны х знаний о различны х аспектах развития России и мира. О дним из 
результатов реализации программы ш колы  станет приобщ ение обучаю щ ихся к 
российским  традиционны м  духовны м  ценностям, правилам  и нормам поведения в 
российском  общ естве.

П рограм м а призвана обеспечить достиж ение учащ им ися личностны х 
результатов, указанны х во ФГОС: ф ормирование у обучаю щ ихся основ российской 
идентичности; готовность обучаю щ ихся к саморазвитию ; мотивацию  к познанию  и
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обучению ; ценностны е установки и социально-значимы е качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности.

Д анная программа воспитания показы вает систему работы  с детьми в школе.

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса

С оциокультурная среда поселка более консервативная и традиционная, чем  в городе, 
сохраняется внутреннее духовное богатство, береж ное отнош ение к Родине и природе. Сельская 
природная среда естественна и приближ ена к лю дям. Н аш  ш кольник воспринимает природу как 
естественную  среду собственного обитания.

С ельская школа, объединяя интеллигенцию , является не только образовательным, но и 
культурны м центром  села.

К руг общ ения детей здесь не столь обш ирен, но само общ ение отличается детальны м  знанием  
окруж аю щ их людей. В таких условиях у детей значительно раньш е формируется уваж ение к 
семейны м традициям, почитание старш их, уваж ение к лю дям труда, взаимопомощ ь. П рактически все 
педагоги ш колы  родились в наш ем поселке, учились в этой ш коле, теперь работаю т в ней. Знаю т 
личностны е особенности, бытовые условия ж изни друг друга, отнош ения в семьях, что способствую т 
установлению  доброж елательны х и доверительны х отнош ений между педагогами, ш кольниками и их 
родителями.

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 
основе освоения общ ечеловеческих ценностей, учиты ваем  особенности сельской школы.

В процессе воспитания сотрудничаем  с Д ом ом  культуры  с.Ембаево, Ц РТД Ю  «Созвездие», 
сельской библиотекой, администрацией Ем баевского М О, О КДН  и ЗП, П Д Н  О ВД Тю менского 
района.

В ш коле функционирую т отряды  Ю ного инспектора дорож ного движения, волонтеров, 
Д руж ина ю ного пожарного, трудовое объединение «Ф акел», Ш кольны й спортивны й Клуб, 
планируется создание кадетского класса. Такж е в ш коле откры та первичное отделение РДШ .

П роцесс воспитания основывается на следую щ их принципах взаимодействия педагогов и 
ш кольников:

- неукоснительное соблю дение законности и прав семьи и ребенка, соблю дения 
конф иденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахож дении в школе;

- ориентир на создание психологически ком ф ортной среды для каж дого ребенка и взрослого, 
без которой невозмож но конструктивное взаимодействие ш кольников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главны м образом через создание в ш коле детско-взрослы х 
общ ностей, которые объединяю т детей и педагогов содерж ательны ми событиями, позитивны ми 
эм оциям и и доверительны м и отнош ениями друг к другу;

- организация основных совместны х дел ш кольников и педагогов как предмета совместной 
заботы  и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и неш аблонность воспитания как условия его эффективности.
О сновны ми традициям и воспитания в образовательной организации являю тся следую щ ие:
- клю чевые общ еш кольны е дела, через которые осущ ествляется интеграция воспитательны х 

усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективны й анализ результатов каж дого клю чевого дела и больш инства используемы х для 
воспитания других совместны х дел педагогов и ш кольников;

- создание таких условий, при которы х по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в
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совместны х делах (от пассивного наблю дателя до организатора);
- ориентирование педагогов ш колы  на ф ормирование коллективов в рамках ш кольны х классов, 

кружков, студий, секций и ины х детских объединений, на установление в них доброж елательны х и 
товарищ еских взаимоотнош ений;

- явление клю чевой фигурой воспитания в ш коле классного руководителя, реализую щ его по 
отнош ению  к детям  защ итную , личностно развиваю щ ую , организационную , посредническую  
функции.

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся

С овременны й национальны й идеал личности, воспитанной в новой российской 
общ еобразовательной ш коле, -  это  высоконравственный, творческий, компетентны й граж данин 
России, принимаю щ ий судьбу О течества как свою личную , осознаю щ ей ответственность за 
настоящ ее и будущ ее своей страны, укорененны й в духовны х и культурны х традициях российского 
народа.

И сходя из этого воспитательного идеала, а такж е основы ваясь на базовы х для наш его общ ества 
ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общ ая цель 
воспитания в ш коле -  личностное развитие ш кольников, проявляющ ееся:

1) в усвоении ими знаний основны х норм, которые общ ество выработало на основе этих 
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимы х знаний);

2) в развитии их позитивны х отнош ений к этим  общ ественны м ценностям  (т.е. в развитии их 
социально значим ы х отнош ений);

3) в приобретении ими соответствую щ его этим  ценностям  опыта поведения, опыта применения 
сф ормированны х знаний и отнош ений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осущ ествления 
социально значим ы х дел).

К онкретизация общ ей цели воспитания применительно к возрастны м особенностям 
ш кольников позволяет выделить в ней следую щ ие целевые приоритеты, соответствую щ ие трем  
уровням  общ его образования:

1. Уровень среднего общего образования 
Цель: Определение своей роли в социуме

В  воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 
их потребностью в ж изненном самоопределении, в выборе дальнейшего ж изненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам помож ет имеющийся у  них реальный практический, социально значимый опыт, 
который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родны х и близких;
- трудовой опыт, опыт участ ия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выраж ения собственной граж данской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разреш ения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 
основных задач:

1) реализовы вать воспитательны е возмож ности общ еш кольны х клю чевых дел,
поддерж ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
ш кольном сообщ естве;

2) реализовы вать потенциал классного руководства в воспитании ш кольников, 
поддерж ивать активное участие классных сообщ еств в ж изни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю щ ие 
по ш кольны м  программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерж ивать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообщ еств;

6) поддерж ивать деятельность ф ункционирую щ их на базе ш колы  детских общ ественны х 
объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы  и реализовы вать их 
воспитательны й потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую  среду ш колы  и реализовывать ее воспитательные 

возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
12) организовать профилактическую работу с детьми и подростками.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.

2.3.1. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 
работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

П рактическая реализация цели и задач воспитания осущ ествляется в рам ках следую щ их
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направлений воспитательной работы  школы. К аж дое из них представлено в соответствую щ ем 
модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
К лю чевы е дела -  это главны е традиционны е общ еш кольны е дела, в которы х принимает 

участие больш ая часть ш кольников и которые обязательно планирую тся, готовятся, проводятся и 
анализирую тся совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективны х творческих дел, 
интересны х и значимы х для ш кольников, объединяю щ их их вместе с педагогами в единый 
коллектив.

К лю чевы е ш кольны е дела вклю чены  в деятельность ш колы  согласно календарны х дат ш колы, 
села, города, области, страны. К аж ды й классны й руководитель распределяет тем ы  м ероприятий на 
весь учебны й год используя различны е формы работы.

Для этого в Ш коле использую тся следую щ ие формы работы  
На внешкольном уровне:
•  социальные проекты -  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:

-патриотическая акция «Бессм ертны й полк» (проект запущ ен по инициативе и при 
непосредственном участии Ш колы, с 9 мая 2016 года ш ествие ж ителей с.Яр с портретами 
ветеранов В еликой О течественной войны  проходит ежегодно);
- велопробег «Д орогами П обеды» (проект сущ ествует с 2018 года; в 2019 году в проекте 
приняли участие более 50 семей села)
•  открытые дискуссионные площадки -  комплекс открытых дискуссионных площадок.
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 
рамках обсуждаются насущные проблемы;
• проводимы е для ж ителей поселка и организуемы е совместно с семьями учащ ихся 

спортивны е состязания, праздники, представления, которые откры ваю т возмож ности для творческой 
самореализации ш кольников и вклю чаю т их в деятельную  заботу об окружаю щ их:
- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по баскетболу между командами
вы пускников ш колы и старш еклассниками; состязания «Зарница», «В еселы е старты» и т.п. с 
участием  родителей в командах;
- турслет «П окоряя верш ины» (совместно с родителями);
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсны е программы ко Дню 
матери, 8 М арта, вы пускны е вечера и т.п. с участием  родителей, бабуш ек и дедуш ек;

На школьном уровне:
•  общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

- День Знаний, День Учителя, День Матери, День Защитника Отечества, Международный 
День 8 марта, День Победы (поздравление учащихся, учителей, концертная программа, 
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 
учителей Школы);
- Единый день самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 
уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
-праздники, концерты, конкурсны е программы в Новогодние праздники, Осенние праздники,
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выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;
- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики,
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);
- научно -  практическая конференция «Архимед» (подготовка проектов, исследовательских
работ  и их защита)
• торж ественные р итуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую  ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в пятиклассники»;
- «Прием в члены РДШ »;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».

•  церемонии награж дения (по итогам  года) ш кольников и педагогов за  активное участие в 
ж изни школы, защ иту чести ш колы  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительны й вклад в 
развитие школы:

-еж енедельны е общ еш кольны е линейки (по понедельникам) с вручением  грам от и
благодарностей;
-награж дение на торж ественной линейке «П оследний звонок» по итогам учебного года
П охвальны м и листам и и грамотами обучаю щ ихся, а такж е классов, победивш их в конкурсе
«Л учш ий класс школы».

На уровне классов:_
•  выбор и делегирование представителей классов в общ еш кольны е советы  дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в _реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела.

На индивидуальном уровне:_
•  вовлечение по возмож ности каж дого ребенка в клю чевые дела ш колы  в одной из возмож ны х 

для них ролей: сценаристов, постановщ иков, исполнителей, ведущ их, декораторов, музы кальны х 
редакторов, корреспондентов, ответственны х за  костю мы  и оборудование, ответственны х за 
приглаш ение и встречу гостей и т.п.);

•  индивидуальная помощ ь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа клю чевых дел;

•  наблю дение за  поведением  ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю чевых 
дел, за  его отнош ениями со сверстниками, старш ими и младш ими ш кольниками, с педагогами и 
другими взрослыми;

•  при необходимости коррекция поведения ребенка через частны е беседы с ним, через 
вклю чение его в совместную  работу с другим и детьми, которые могли бы стать хорош им  примером 
для ребенка, через предлож ение взять в следую щ ем клю чевом  деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общ ей работы.

Модуль «Классное руководство»
О сущ ествляя работу с классом, педагог (классны й руководитель) организует работу с 

коллективом  класса; индивидуальную  работу с учащ имися вверенного ему класса; работу с
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учителями, преподаю щ ими в данном классе; работу с родителями учащ ихся или их законны м и 
представителями.

Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, -  вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, -  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

•  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рож дения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 
с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить.

•  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных  
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным  
руководителем в начале каж дого года планируют их, а в конце года -  вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.

•  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников;

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях ш кольны х курсов внеурочной деятельности осущ ествляется 

преимущ ественно через:
- вовлечение ш кольников в интересную  и полезную  для них деятельность, которая предоставит 

им возмож ность самореализоваться в ней, приобрести социально значимы е знания, развить в себе 
важ ные для своего личностного развития социально значимы е отнош ения, получить опыт участия в 
социально значимы х делах;

- ф ормирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослы х общ ностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общ ими позитивны ми эм оциям и и доверительны ми 
отнош ениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задаю щ их их членам  определенны е социально 
значимы е формы поведения;

- поддерж ку в детских объединениях ш кольников с ярко вы раж енной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддерж ание накопленны х социально значимы х традиций;

- поощ рение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следую щ их вы бранны х ш кольниками ее видов:
Познавательная деятельность. К урсы  внеурочной деятельности «Этика: азбука добра», «Я  

познаю  мир», «П утеш ествие по стране Этикета», «Экономика: первые ш аги», «За страницами 
учебника русского языка», «За страницами учебника общ ествознания», «За страницами учебника 
географии», «В ведение в агробизнес», «За страницами учебника биологии», «За страницами 
учебника физики», «В мире профессий» направленны е на передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. К урсы  внеурочной деятельности «В мире прекрасного», «М ир 
моих интересов», «Буду настоящ им читателем» создаю щ ие благоприятны е условия для 
просоциальной самореализации ш кольников, направленны е на раскры тие их творческих 
способностей, ф ормирование чувства вкуса и ум ения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отнош ения ш кольников к культуре и их общее духовно-нравственное _развитие.

Туристско-краеведческая деятельность. К урсы  внеурочной деятельности «Э кологическая 
тропа исследования», «Я  живу в России, «М ы  -  П атриоты », направленны е на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на _развитие самостоятельности
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и  о т в е т с т в е н н о с т и  ш к о л ьн и к о в .

Спортивно-оздоровительная деятельность. К урс внеурочной деятельности Ш СК 
«Здоровячок», направленны е на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность. К урс внеурочной деятельности «А збука рукоделия», направленный 
на _развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.

Игровая деятельность. К урсы  внеурочной деятельности «Н ародны е игры», «П одвиж ны е 
игры», «Ш ахматы», направленны е на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде.

Социальное направление деятельности. Курсы внеурочной деятельности «В мире добрых 
дел», волонтерский отряд «Факел», тимуровский отряд «Забота», «Школа нравственности», 
социальные практики «Новое поколение», направленные на ф ормирование высокого уровня 
самосознания, самодисциплины , понимания учащ им ися ценности человеческой жизни, 
справедливости, бескорыстия, доброж елательности, способности к сопереживанию .

Модуль «Школьный урок»
Реализация ш кольны ми педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следую щ ее:
•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их _работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -  инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 
в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;

•  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
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генерирования и оформления собственных идей, навык уваж ительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работ ах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Самоуправление»

П оддерж ка детского самоуправления в ш коле помогает педагогам  воспиты вать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю бие, чувство собственного 
достоинства, а ш кольникам  -  предоставляет ш ирокие возмож ности для самовы раж ения и 
самореализации. П оскольку учащ им ся м ладш их и подростковы х классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское сам оуправление иногда и на время может 
трансф орм ироваться (посредством  введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление.

Д етское самоуправление в ш коле осущ ествляется следую щ им образом
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета Старшеклассников (далее СС), создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы;

• через деятельность Совета Лидеров РДШ;
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
СС и классных руководителей;

• через представителей РДШ в классах;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса;
На индивидуальном уровне:_
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел;
• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе. 

Структура ученического самоуправления:

Общее собрание обучающихся

I
Совет Старшеклассников

I
Председатель совета

Г

Лидер класса

1

сектор сектор сектор сектор сектор
спорта знаний культуры информаци труда 244



Модуль «Российское движение школьников»
Д еятельность ш кольного отделения РД Ш  направлена на воспитание подрастаю щ его поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а такж е организацию  досуга и занятости 
ш кольников. У частником ш кольного отделения РДШ  мож ет стать лю бой ш кольник старш е 8 лет. 
Д ети и родители самостоятельно принимаю т реш ение об участии в проектах РДШ .

РДШ  развивает социальную  направленность личности обучаю щ егося, привлекает ш кольников 
к различны м  видам активности, ф ормирует благоприятны й микроклимат для детей в школе, семье, 
ближ айш ем социальном окружении.

Воспитание в РДШ  осущ ествляется через направления:
•  Л ичностное развитие -  участие в городских, региональны х или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, даю щ их детям  возмож ность получить важный 
для их личностного развития опы т деятельности, направленной на помощ ь другим  лю дям, своей 
ш коле, общ еству в целом; развить в себе такие качества как забота, уваж ение, ум ение сопереживать, 
ум ение общ аться, слуш ать и слыш ать других; на популяризацию  профессий направлены  уроки 
«П роеКТО рия»; лю бовь к здоровом у образу ж изни прививается на соревнованиях «В еселы е старты», 
ГТО;

•  Граж данская активность - волонтеры  участвую т в мероприятиях, посвящ енны х П обеде и 
другим  событиям, отправляю тся в социальны е и экологические рейды  и десанты; оказы ваю т 
посильную  помощ ь пож илым лю дям; осущ ествляю т совместную  работу с учреж дениям и социальной 
сферы  (проведение культурно-просветительских и развлекательны х м ероприятий для посетителей 
этих учреж дений, помощ ь в благоустройстве территории данны х учреж дений и т.п.), даю щ их 
ребенку возмож ность получить социально значимы й опыт граж данского поведения.

•  В оенно-патриотическое направление -  деятельность отрядов ДЮ П, ю ны х инспекторов 
дорож ного движ ения и т.д.

•  И нф орм ационно-м едийное направление - объединяет ребят, участвую щ их в работе ш кольных 
редакций, детского телевидения; создании и поддерж ке интернет-странички ш колы и РД Ш  в 
соцсетях, организации деятельности ш кольного пресс-центра, в рамках В сероссийской медиа-ш колы  
они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщ ества в соцсетях.

О сновны ми формами деятельности членов РДШ  являю тся:
•  участие в днях единых действий и в совместных социально значимы х мероприятиях;
•  коллективно-творческая деятельность, забота о старш их и младших;

•  инф орм ационно-просветительские мероприятия;
•  разработка и поддерж ка инициативны х проектов обучаю щ ихся;

•  организация наставничества «Д ети обучаю т детей» и др.

Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы  помогаю т ш кольнику расш ирить свой кругозор, получить новые знания об 

окруж аю щ ей его социальной, культурной, природной среде, научиться уваж ительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опы т социально одобряемого поведения в различны х
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внеш кольны х ситуациях. Н а экскурсиях, в походах создаю тся благоприятны е условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, ф ормирования у них навыков 
самообслуж иваю щ его труда, преодоления их инф антильны х и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию  своего времени, сил, имущ ества. Э ти воспитательны е 
возм ож ности реализую тся в рамках следую щ их видов и форм деятельности:

•  ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников, после окончания учебного года;

•  регулярны е сезонны е экскурсии на природу, организуемы е в начальных классах их классными 
руководителями («П рирода зимой», «О сенний парк», «П риметы  весны» и т.п.);

•  выездные экскурсии в музеи, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк;

•  ежегодный турслет «Покоряя вершины» на котором дети совместно со взрослыми обустраивают 
биваки, готовят походные блюда на костре, соревнуются в ловкости, сноровке, поют песни и т.д.;

•  пришкольный лагерь «Солнечный» с элементами палаточного лагеря.

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и ш кольников по направлению  «профориентация» 

вклю чает в себя проф ессиональное просвещ ение ш кольников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию  проф ессиональны х проб ш кольников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка -  подготовить ш кольника к осознанному выбору своей будущ ей 
проф ессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значим ы е проблемны е ситуации, 
формирую щ ие готовность ш кольника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивны й взгляд на труд в постиндустриальном  мире, охваты ваю щ ий не только 
профессиональную , но и внепрофессиональную  составляю щ ие такой деятельности:

•  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

•  профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности;

•  экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

•  посещение выставки «Служу Отечеству» и др.

•  посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

•  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
“Билет в будущее», «Большая перемена» и др.

•  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии;

•  освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.
Модуль «Школьные медиа»

Ц ель ш кольны х м едиа -  развитие коммуникативной культуры  ш кольников, формирование 
навыков общ ения и сотрудничества, поддерж ка творческой самореализации учащ ихся. 
В оспитательны й потенциал ш кольных м едиа реализуется в рамках следую щ их видов и форм 
деятельности:
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• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (школьное телевидение) наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школы 
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

• участие школьников в конкурсах школьных медиа;
• участие школьников в проектах «Медиашкола», «Контент на коленке» и тд.
Создание в классах страничек в социальны х сетях о своем классе, об общ еклассны х делах, 

творческих и спортивны х успехах. Создание ш кольной медиа-группы  «Ш колЯР» из числа активных 
и творческих ш кольников. О рганизация процесса обучения создания и поддерж ки м едиа-ресурса 
школы.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
О круж аю щ ая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащ ает внутренний мир ученика, способствует формированию  у него чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подним ает настроение, предупреж дает 
стрессовы е ситуации, способствует позитивному восприятию  ребенком  школы. В оспиты ваю щ ее 
влияние на ребенка осущ ествляется через такие формы работы  с предм етно-эстетической средой 
ш колы  как:

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, 
окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;

• озеленение приш кольной территории, разбивка клумб, тенисты х аллей, оборудование во 
дворе ш колы  спортивны х и игровы х площ адок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационны х зон, позволяю щ их разделить свободное 
пространство ш колы  на зоны  активного и тихого отдыха;

•  благоустройство классных кабинетов, осущ ествляемое классны ми руководителям и вместе со 
ш кольникам и своих классов, позволяю щ ее учащ им ся проявить свои фантазию  и творческие 
способности, создаю щ ее повод для длительного общ ения классного руководителя со своими детьми;

•  собы тийное оформление пространства при проведении конкретных ш кольны х событий 
(праздников, церемоний, торж ественны х линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);

•  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой ш кольной символики 
(флаг, эмблема, галстук детского движения, элем енты  ш кольной формы и т.п.), используемой как в 
ш кольной повседневности, так и в торж ественны е моменты ж изни образовательной организации -  во 
время праздников, торж ественны х церемоний, клю чевых общ еш кольны х дел и иных происходящ их в 
ж изни ш колы  знаковы х событий;

•  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различны х участков приш кольной территории (конкурс «К лум ба П обеды», конкурс проектов по 
благоустройству приш кольной территории в различное время года);

•  акцентирование внимания ш кольников посредством элем ентов предм етно-эстетической 
среды (стенды, плакаты) на важ ных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
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Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;
• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения;
• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, социальных сетей: размещается 
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости

На индивидуальном уровне:
• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.
Модуль «Профилактика»

Профилактическая работа в школе имеет несколько направлений:
• профилактики правонарушений в школе;
• предупреждение злоупотребление ПАВ, алкоголем, курением;
• работа с детьми с девиантным поведением;
• работа с детьми СОП;
• организация работы наставников для детей и подростков СОП.

Данный модуль предусматривает организацию Единого Дня профилактики 
правонарушений в школе, размещение наглядного материала для детей, родителей, учителей, 
организацию родительских собраний, лекций, встреч с медицинскими сотрудниками, 
представителями ОКДН и ЗП, ПДН, общественными организациями по вопросам профилактики, 
работы с детьми «группы риска». В рамках данного блока планируется начать работу по 
организации наставнической деятельности старшеклассников для детей младшего и среднего звена.
В данном модуле задействованы социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, 
члены школьного отделения РДТТТ, родители, общественные представители.

2.3.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
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воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных -  таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников -  это результат 
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости -  их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
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- качеством реализации личностно развиваю щ его потенциала ш кольны х уроков;
- качеством сущ ествую щ его в ш коле ученического самоуправления;
- качеством организации работы  Р ДТТТ;
- качеством проводимы х в ш коле экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предм етно-эстетической среды школы;
- качеством взаим одействия ш колы  и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которы ми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленны х на это управленческих реш ений.

Задачи М одули О ж идаемые результаты
1. Реализовы вать
воспитательны е
возмож ности
общ еш кольны х клю чевых 
дел, поддерж ивать 
традиции их коллективного 
планирования, 
организации, проведения и 
анализа в ш кольном 
сообщ естве

1. «Клю чевы е
общ еш кольны е
дела»

- Ц енностное отнош ение к своей 
стране, народам, прож иваю щ им на 
ее территории

- Формирование у граждан 
готовности к совместному решению 
социально значимых проблем

- Активное участие учащихся в 
жизни школы

2. Реализовы вать 
потенциал классного 
руководства в воспитании 
ш кольников, поддерж ивать 
активное участие классных 
сообщ еств в ж изни ш колы

2. М одуль
«К лассное
руководство»

- И спользование новых 
современны х форм классной 
работы
- В овлеченность учащ ихся в ж изнь 
класса и ш колы

3. Вовлекать школьников в 
кружки, секции, клубы, сту 
дии и иные объединения, р 
аботаю щ ие по ш кольны м п 
рограммам внеурочной дея 
тельности, реализовывать 
их воспитательные возмо 
жности

3. «Курсы
внеурочной
деятельности»

- У довлетворенность полученных 
услуг дополнительного образования 
учащ ихся и их родителей 
(анкетирование 1 раз в год)
- вклю чение каждого учащ егося в 
дополнительное образование и 
внеурочную  деятельность

4. Использовать в воспита 
нии детей возможности ш 
кольного урока, поддержив 
ать использование на урока 
х интерактивных форм зан 
ятий с учащимися;

4. М одуль 
«Ш кольны й урок»

- Разработка программ
исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов
- Организация шефства
мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками
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5. Инициировать и 
поддерживать ученическое 
самоуправление -  как на 
уровне школы, так и на 
уровне классных 
сообществ

5. Модуль 
«Самоуправление»

- Разработка программы и введения 
функции педагога-куратора в 
детско-взрослом самоуправлении.

6. Поддерживать 
деятельность
функционирующих на базе 
школы детских 
общественных 
объединений и 
организаций

6. Модуль 
«Российское 
движение 
школьников»

- Количество человек, включенных 
в деятельность РДШ в качестве 
активистов, организаторов
- разработка плана работы, 
школьной структуры

7. Организовывать для шко 
льников экскурсии, экспеди 
ции, походы и реализовыва 
ть их воспитательный поте 
нциал

7. «Экскурсии, 
походы»

- Привлечение учащихся к 
экскурсиям, экспедициям, походам

8. Организовывать проф  
ориентационную работ у  
со школьниками

8. Модуль 
«Профориентация»

- Разработка программы 
профориентации школьников 
(встречи на предприятиях, 
анкетирование, др.)

9. Организовать работ у ш 
кольных медиа, реализовыв 
ать их воспитательный по 
тенциал

9. Модуль
«Школьные
медиа»

- Создание школьного медиа
центра, определение направлений 
работы

10. Развивать предметно-э 
стетическую среду школы 
и реализовывать ее воспит  
ательные 
возможности;

10. Модуль 
«Организация 
предметно
эстетической 
среды»

- Разработка концепции развития пр 
едметно-эстетической среды школы 
и реализация ее воспитательных во 
змож ностей

11. Организовать работ у с 
семьями школьников, их р о  
дителями или законными п 
редставителями, направле 
нную на совместное реш ен  
ие проблем личностного р а  
звития детей

11. Модуль 
«Работа с 
родителями»

- Эффективное взаимодействие 
образовательной организации с 
семьей, разнообразие форм работы 
с родителями
- Количество родителей, 
вовлеченных в жизнь школы и 
класса

12.Организовать 
профилактическую работ у  
с детьми и подростками

12. Модуль 
«Профилактика»

- Снижение негативных проявлений 
в школьном коллективе, селе, МО

2.4.Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы Школы. ПКР разрабатывается для
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 
общего образования, является еелогическим продолжением.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 
особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 
уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 
разделов.

2.4.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья иинвалидами при получении среднего общего образования

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 
принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 
ограниченными

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 
обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 
интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 
пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с
особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 
компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного
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освоения ими основной образовательной программы, профессионального 
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 
старшеклассников.

Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а такжеподростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохожденияитоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных,

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной ивнеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению;

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;

- проведение информационно-просветительских мероприятий.

2.4.2.Перечень и содержание комплексных, индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 
групповых занятий под руководствомспециалистов

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно
развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют 
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности образовательной организации.

Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 
образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 
образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 
организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный 
психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог ).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 
ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 
освоения ими основнойобразовательной программы, основные трудности.

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 
определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 
учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной
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организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 
деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 
различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 
педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 
коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие 
сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 
рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 
гибким инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 
предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 
группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — 
сурдопедагогом,
тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 
работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 
присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 
подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 
подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 
передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на 
основе волонтерства.

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 
опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 
подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 
коммуникации», «Социально - бытовая ориентировка», «Ритмика»,
«Развитие эмоционально-волевой сферы».

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 
зрения.

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 
с психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по 
формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 
(личностных, межличностных, социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 
тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 
представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных 
институтов.
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 
аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 
организации, методических объединений и ПМПК

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами:

- Консультативное направление программы коррекционной работы 
осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 
специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.

- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 
школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 
поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 
оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 
методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 
программы).

- Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 
проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 
администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.

- Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 
психолог принимает активное участие в работе по профессиональному
самоопределению старшеклассниковс особыми образовательными потребностями.

- Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 
подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 
администрацией (по запросу).

- В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 
специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 
результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях 
и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков.

- Консультативная работа логопеда с педагогами включает:
обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 
взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и 
целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 
отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при 
необходимости).

- Консультативная работа с администрацией школы проводится при 
возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 
образования и воспитания подростков с ОВЗ.

- Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с
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родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 
администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 
(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 
обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 
индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 
динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).

- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 
Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 
модификации и адаптации программного материала.

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 
разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 
дефектолог).

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной
деятельности.

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 
создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно 
включить следующихспециалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР может быть разработана рабочей группой Школы поэтапно: на
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации (в том числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 
данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими 
в сложную жизненную ситуацию.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. Особенности содержания индивидуально- ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
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работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся сограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для 
инвалидов).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом- психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 
организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 
деятельности.

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 
подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в 
образовательной организации медицинского работника администрация заключает с 
медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 
ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 
взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 
необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 
направлений психологической службы образовательной организации.

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 
изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 
обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 
аттестации.

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в
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проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 
на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 
года педагог - психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 
работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов.

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 
образовательной организации (ППк). Его цель - уточнение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 
психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 
воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 
содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 
динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения 
и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 
коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
дидактических и учебных пособий.

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 
месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 
следующих случаях:

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 
ученика с ОВЗ вшколу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том 
числе разработки рабочейпрограммы коррекционной работы);

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога 
и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения);

- диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга 
динамикишкольника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 
образовательной программы в рабочуюкоррекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 
обследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации,
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определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 
необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых,
психолого-педагогических, программно- методических, материально-технических, 
информационных.

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых,
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, 
и др.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 
и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников

Механизм взаимодействия раскрывается в индивидуальном учебном плане.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 
внеурочной деятельности.

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья иинвалидами

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 
мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 
подростковнарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 
уровня.

Личностные результаты:
- сформированная мотивация к труду;
- ответственное отношение к выполнению заданий;
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевыхкачеств;
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- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения;

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков);

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка
собственныхвозможностей по реализации жизненных планов;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 
принятияценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 
разрешение и предотвращение конфликтов;

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания;

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 
или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников;

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного
использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 
программы высказывания, ееоформления;

- определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения и/или профессиональной

деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 
зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 
работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
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обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 
речевых, эмоционально-волевыхвозможностях;

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированныхучебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 
с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 
классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 
единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 
этого, старшеклассники, имеющие статус
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 
итоговойаттестации в специально созданных условиях.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 
по образцу, разработанному образовательной организацией.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 
среднего общего образования

3.1.Учебный план среднего общего образования как один из основных 
механизмовреализации основной образовательной программы

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Учебный план в реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
достижения результатов освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО.

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики,иных видов учебной деятельности.

Основная образовательная программа включает несколько учебных планов, в том 
числе учебныепланы различных профилей обучения.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года (10 - 11 классы) на 
одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 
неделю).

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательныхпотребностей конкретного обучающегося.

Учебный план или его часть может быть реализован с использованием электронного 
обучения идистанционных технологий.

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне.

Учебный план на уровне среднего общего образования в Школе формируется на 
основе выбора обучающимися с участием их родителей (законных представителей) 
предметов и уровня их изучения (индивидуальных учебных планов) в 10-11 классах.

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим ФГОС 
СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 
учебные предметы «Русский язык», «Литература»,

«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 
культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

Предметная область «Иностранные языки», исходя из изученных на предыдущих 
уровнях образования в Школе (на основании свободного выбора обучающимися и их 
родителями (законными представителями), представлена учебным предметом
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«И ностранны й язы к
( английский)» - обязателен для изучения на уровне среднего общ его образования.
У чебны й план профиля обучения (кроме универсального) содерж ит не менее 3 (4) 

учебны х предметов на углубленном  уровне изучения из соответствую щ ей профилю  
обучения предметной области и (или) смеж ной с ней предметной области.

В учебном  плане предусмотрено вы полнение обучаю щ имися индивидуального 
проекта. И ндивидуальны й проект выполняется обучаю щ имся самостоятельно под 
руководством  учителя (тью тора) по вы бранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемы х учебны х предметов, курсов в лю бой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, худож ественно - 
творческой и др. И ндивидуальны й проект вы полняется обучаю щ имся в течение двух лет 
(в 10-11 классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебны м  планом.

В учебны й план могут быть вклю чены  курсы  по выбору обучаю щ ихся, в 
соответствии образовательны ми запросам и обучаю щ ихся и возмож ностями Ш колы. 
К урсы  по выбору могут реализовы ваться в сетевых форматах, а такж е с использованием  
электронного обучения и дистанционны х технологий.

3.2.1.План внеурочной деятельности

В целях обеспечения индивидуальны х потребностей обучаю щ ихся основная 
образовательная программа предусм атривает внеурочную  деятельность.

П лан внеурочной деятельности является организационны м м еханизмом реализации 
основной образовательной программы.

П лан внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности обучаю щ ихся при получении среднего 
общ его образования (до 700 часов за  два года обучения).

Д ля реализации внеурочной деятельности в рамках Ф ГОС СОО учиты ваю тся все 
направления развития личности: спортивно-оздоровительное, социальное,
общ еинтеллектуальное, духовно-нравственое, общ екультурное (см. Учебный план).

3.2.2.Календарный учебный график

К алендарны й учебны й график составляется с учетом  мнений участников 
образовательныхотнош ений.
К алендарны й учебны й график учиты вает организацию  учебного года в 10-11 классах с 

делением на учебны е периоды.
К алендарны й учебны й график редактируется ежегодно по календарны м периодам
учебного года.У чебны й год начинается 1 сентября, заканчивается не позднее 31 мая.

* П родолж ительность учебного года по классам. Н ачало учебного года. (см.
К алендарны й учебны й график на каж ды й учебны й год)

* Сроки проведения ГИ А  обучаю щ ихся устанавливает Ф едеральная служ ба по надзору в 
сф ереобразования и науки (Рособрнадзор).

Д ля обучаю щ ихся 11 классов учебны й год заверш ается в соответствии с 

расписанием  ГИА.

Организация промежуточной аттестации
П ром еж уточная аттестация проводится в 10 классах в апреле-мае без прекращ ения 
образовательной деятельности по предметам  учебного плана. В соответствии с частью  17 статьи
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108 Ф едерального закона «О б образовании в Российской Ф едерации» (Ф едеральны й закон от 
08.06.2020 №  164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Ф едерального закона "Об 
образовании в Российской Ф едерации"») промеж уточная аттестация мож ет быть проведена с

применением  электронного обучения.

3.2.3.Календарный план воспитательной работы

СЕНТЯБРЬ

Модуль
Название мероприятия Время

проведения
Для кого 
проводится

Ответственный

«Ключевые
общешкольные
дела»

Праздник «Первый звонок» 1 сентября 1-11 классы Зам. дир. по ВР
Уроки знаний «Моя Россия» 1 сентября 1-11 классы Классные

руководители
День солидарности в борьбе с 
терроризмом
Кл. часы «Трагедия в Беслане»

3 сентября 1-11 классы Классные
руководители

Беседы, кл.часы, посвященные 
посвященные дня Воинской 
Славы (День «Рождения» 
советской гвардии, Битва за 
Москву, начало блокады 
Ленинграда).

Сентябрь Классные
руководители

Фестиваль «Время Побед» 
(парад осенних зонтиков 
«Краски осени», спортивные 
состязания «Время семейных 
побед» , Футбольный матч 
«Наследники победы»

13 сентября 1-11 классы Зам. дир. по ВР

Акция «Пусть осень жизни 
будет золотой!» (изготовление 
открыток и сувениров к 
празднику, поздравление 
пожилых людей)

29.09-30.09 1-11 классы Зам. дир. по ВР

Праздник «Осенины» 4 неделя. 1-4 классы Родит. Комитет 
Кл.
руководители

«Профилактика» Интернет -уроки «Имею право 
знать!»

Третья
неделя
сентября

8-11 классы Классные
руководители

Выявление семей, нуждающихся 
в психологической и социальной 
поддержке.

в течение 
месяца

1-11 классы Соц. педагог
классные
руководители

Беседа «Правила поведения 
учащихся в школе»

3-4 сентября 1-11 классы Классные
руководители

Распространение памяток, 
листовок «Я против 
табакокурения», «Алкоголизму 
-  нет!»

3 неделя 7-11 классы Социальный
педагог
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Беседа «Моя жизнь интернет» 4неделя 5-11 классы Классные
руководители

Диагностика воспитанности 4 неделя 2-11 классы Классные
руководители

Лекция антинаркотической 
направленности
(для детей, склонных к 
отклоняющемуся поведению)

4 неделя 7-11 классы Инспектор по 
охране прав 
детства

Беседа «Школа -  центр 
культурной жизни микрорайона. 
Профилактика курения, 
употребления ПАВ, опасности 
алкогольного и наркотического 
опьянения»

3 неделя 7-11 классы Инспектор МО 
МВД
«Тюменский» 
Батня Т.Н.

Беседа «Наркомания -  это 
опасно»

Сентябрь-
октябрь

8-11 классы Инспектор по 
охране детства.

Единый областной онлайн урок 
безопасности

Сентябрь 1-11 классы Зам.дир. по ВР,
классные
руководители

Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11 классы Зам. дир. по ВР,
классные
руководители

Месячник «Пожарной 
безопасности»:
- конкурсы рисунков, плакатов 
«100 рисунков по 
безопасности», викторин, показ 
фильмов на противопожарные 
темы.

1-2 неделя 1-11классы Кл.
руководители

- Беседы «Навыки поведения 
при чрезвычайных ситуациях», 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности».

1 неделя 1-11 классы Шарипов А.А.
Классные
руководители

- Классные часы «Искру туши 
до пожара, беду отведи до 
удара» с наглядной агитацией 
(плакаты, стенды)

1 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Эвакуация «Уроки 
безопасности»

1 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Беседа с детьми и родителями 
«Безопасный путь в ОУ и 
домой»

1 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Участие во Всероссийском Дне 
бега «Кросс Наций

сентябрь 1-11 классы Шарипов А.А.

«Уроки дорожной 
безопасности»:
Всероссийское
профилактическое мероприятие

3.09.-6.09.

Сентябрь

1-11 классы 

1-5 классы

Зам. директора 
по ВР

265



«Внимание, дети!»
Участие в акции «Я- за 
безопасные дороги»

Шарипов А.А. и 
Зам. дир. по ВР

Посвящение в Пешеходы 4 неделя 1а,1б кл Классные
руководители
Команда
«ЮИД»

Беседы инспектора ГИБДД с 
учащимися по профилактике 
ДДТТ:

4 неделя 1-8 классы Зам. дир. по ВР 
Классные 
руководители 
ОГИБДД

Беседа: «Организация 
дорожного движения. 
Обязанности пешехода и 
пассажира»

Сентябрь-
октябрь

8 класс Зам.директора 
по ВР 
Классные 
руководители

Беседа «Знаки дорожного 
движения»

Сентябрь-
октябрь

2-4 классы Зам.директора 
по ВР 
Классные 
руководители

«Правила безопасного 
поведения на дороге 
велосипедистов и роллеров» -1-8 
класс

Сентябрь-
октябрь

1-8 классы Зам.директора 
по ВР 
Классные 
руководители

Участие в конкурсе «Безопасное 
колесо -  2020»

21.09 6 класс Классные
руководители

«Самоуправление» Классные часы «Планирование 
работы класса на 2020-21 
уч.год»

2неделя
сентября

5-11 классы Кл.рук. 5-11 кл.

Выборы актива РДШ 2 неделя 
сентября

5-11 классы Зам дир.по ВР

Конкурс на «Лучший классный 
уголок»

3 неделя 
сентября

5-11 классы кл.рук. 1-11 кл

День молодежного 
самоуправления - День 
дублера

8.09 1-11 классы Зам.директора 
по ВР

Самопрезентации классов «Мы 
все такие разные»

3 неделя 
сентября

1-11 классы Кл.руководитель 
Зам. дир. по ВР

«Профориентация» Участие в региональном 
Конкурсе сочинений «Моя 
профессия -  учитель»

4 неделя 9-11 классы Кл.руководитель 
Зам. дир. по ВР

Открытие сезона 
интеллектуальных игр

Третья
неделя
сентября

1-11 классы Зам. дир по УВР,
Классные
руководители

Поездка обучающихся на 
профориентационные модули 
Центра
профессиональной ориентации 
ГАУ ТО ЦЗН г.Тюмени 
(выставка «Служим Отечеству»

4 неделя 8-11классы Классный
руководитель
Ответственный
за
профориентацио 
нную работу в
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школе

Участие во Всероссийской 
акции «День финансовой 
грамотности в учебных 
заведениях».

3 неделя 
месяца

8-11 классы Зам.директора 
по ВР 
классные 
руководители

Всероссийский субботник 
«Зеленая Россия»

сентябрь 1-11 классы Зам.дир.по ВР, 
кл.руководители

Экологический квест Сентябрь 1-11 классы Зам.дир.по ВР, 
эко-отряд

Социальная акция «Чистый двор 
-  чистое село -  чистая душа», 
«Чистая Россия»

15.09,
апрель

1-11 классы Зам.дир.по ВР, 
кл.руководители

«Экскурсии,
походы»

Участие в олимпиаде «100 
вопросов о здоровье»

сентябрь 1-11 классы Степаненко Т.В.

Туристический слет «Покоряя 
вершины»

1 неделя 1-11 классы Шарипов А.А.
Классные
руководители

«Курсы внеурочной 
деятельности»

Презентация кружков, секций, 
обьединений

1-2 неделя 1-11 классы Зам.дир.по ВР, 
кл.руководители

«Школьный урок» Семинар-тренинг для педагогов 
«Школьный урок»

4 неделя 
августа

1-11 классы Классные
руководители,
педагог-
психолог

«Российское
движение
школьников»

Оргкомитет по созданию и 
формированию школьного 
актива РДШ

1-2 неделя 9-11 классы Макаревич А.Д.

«Школьные медиа» Проведение оргкомитета по 
созданию школьной Медиа
группы, определение целей и 
задач, подготовка плана работы,

сентябрь 9-11 классы Зам.дир.по ВР, 
Макаревич А.Д.

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Конкурс поделок из бросового 
материала

4 неделя. 1-11классы Классные
руководители

Разработка дизайна и 
оформление школы, классов в 
осенней теме

1-2 неделя 1-11классы Классные
руководители

«Работа с 
родителями»

Классные родительские 
собрания «Организация учебно
воспитательной деятельности 
ОУ в 2020-2021 учебном году»

1-2 неделя 1-11 классы Администрация
школы
Кл.
руководители

«Классное
руководство»

Классные часы, беседы по 
безопасности детей на 
железнодорожных путях

2 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Заседание МО классных 
руководителей

Август
сентябрь

Классные 
руководител 
и 1-11

Зам. дир. по ВР
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классов

«Планирование воспитательной 
работы на 2020-21уч.год» в течение 

месяца

Классные 
руководител 
и 1-11 
классов

Зам. дир. по ВР

Индивидуальная методическая 
помощь, при оформлении 
документации классного 
руководителя

в течение 
года

Классные 
руководител 
и 1-11 
классов

Зам. дир. по ВР

Рассмотрение вопросов, отчетов 
о проведении уроков по ПДД на 
заседаниях управляющего 
совета, на совещаниях при 
директора, на классных и 
общешкольных родительских 
собраниях

в течение 
года

Классные 
руководител 
и 1-11 
классов

Классные
руководители

«Классное 
руководство» 
(контроль за 
воспитательным 
процессом)

1) Проверка и анализ планов 
воспитательной работы 
классных руководителей
2) Составление расписания 
классных часов
4) Проверка работы учителей -  
предметников и классных 
руководителей с дневниками 
учащихся

4 неделя

1-2 недели 
сентября 
3 неделя

Кл.рук.5-11
кл.

Зам. дир. по ВР
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О К ТЯ БРЬ

Модули
Название мероприятия

Время
проведения

Для кого
проводитс
я

Ответственный

«Ключевые
общешкольные
дела»

Кл.часы, беседы, посвященные 
воинским дням славы (начало 
обороны Севастополя, 
разгром турецких войск под 
командованием Михаила 
Кутузова( 1811 год))

октябрь. 4-11
классы

Классные
руководители

Классные часы «37 и другие» Третья
неделя
месяца

7-
11классы

Кл.
руководители

Оформление стенда «Без вины 
виноватые»

Третья
неделя
месяца

Зам.дир.по ВР.

Круглый стол «Экстремизм -  
зона бедствия»

Октябрь-
ноябрь

9-11
классы

Зам.дир.поВР.,
учителя
истории

Кл.час «Терроризм -  зло против 
человечества»

Вторая
неделя
месяца

1-
11классы

Кл.
руководители

Участие в фестивале «55+», 
посв. Дню пожилого человека

1 неделя 1-11
классы

Зам.дир.по ВР.

«Права человека глазами 
молодежи»

октябрь 8-11
классы

Зам.дир.по ВР. 
Кл.
руководители

День учителя. Праздничный 
концерт для учителей

5 октября учителя руководители 
кружков 
Кл.рук. 1-11 
классов

Осенний бал «Фейерверк 
осенних красок»

4 неделя 1-11
классы

Зам.дир по ВР 
Кл.руководите 
ли

Благотворительная акция 
«Пусть осень жизни будет 
золотой». Поздравление 
ветеранов «От всей души!» 
Чествование ветеранов

29.09-2.10. 1-11
классы

Иванова Е.В. 
Зам.дир по ВР.

Модуль
«Профилактика»

Всемирный день ненасилия* 2.10 1-11
классы

Классные
руководители

Анкетирование «Твои права и 
обязанности»

12.10.-17.10 3 - 1 1
классы

Кл.
руководители

«Смерть без выстрелов» на 
основе просмотра фильм 
«Живые цветы»

19.10 8-11
классы

Кабинет ПАВ 
,зам.дир. по ВР

Социально -  психологическое 
тестирование, адаптация 
первоклассников.

В течение 
месяца

1-11
классы

Кл.
руководители
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Беседы по профилактике 
жестокого обращения среди 
несовершеннолетних и в их 
отношении

1-11
классы

Инспектор
ПДН
Соц.педагог.,
классные
руководители

Посещение семей с опекаемыми 
детьми

3 неделя 1-11
классы

Соц.педагог.,
классные
руководители

Встреча с работниками 
правоохранительных органов 
«Ответственность 
несовершеннолетних граждан за 
разжигание национальной, 
расовой или религиозной 
вражды»

В течении 
месяца

8-11
классы

Работники 
правоохраните 
льных органов

Беседа «Влияние алкоголизма и 
табака на растущий организм», 
«Как избавиться от стресса, не 
прибегая к наркотику»

1-2 неделя 9-11
классы

Кл.руководите
ли
Соц. педагог. 
совместно с 
инспектором 
ПДН

Родительское собрание 
«Безопасное детство». Беседы с 
родителями «Верны ли мои 
методы воспитания», «Мудрость 
родительской любви»

В течение 
месяца

1-
11классы

Кл.
руководители

Беседа-лекция «Воровство и 
наказание»
(рассмотрение случаев 
воровства в магазинах)

В течение 
месяца

1-
11классы

Зам.дир.по ВР. 
совместно с 
инспектором 
ГИБДД, ПДН 
Кл.
руководители

Неделя профилактики 19.10-23.10 1-
11классы

Кл.
руководители

Классные часы «Профилактика 
гриппа,
ОРВИ »

3неделя
октября

1-11
классы

Учитель
физвоспитания,
Медработник

Оформление стенда 
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ»

10-14 .10. 1-11
классы

Медработник

День здоровья Ембаевского МО 1 неделя 1 -11
классы

Шарипов А.А

Акция «Стань заметней» каникулы 1-5 классы Инспектор
ГИБДД

Неделя детской дорожной 
безопасности
«Безопасная дорога -  детям»

02-08.10. 1-11
классы

Команда ЮИД, 
Зам.дир.по ВР
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День гражданской обороны 
Мероприятие по ОБЖ

15.10-19.10. 1-11
классы

Классные 
руководители 
Шарипов А.А.,

Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет.

октябрь 2-11
классы

Ильина
С.А.учитель
информатики

Общешкольная линейка по 
профилактике ДДТТ

3 неделя 1-11
классы

Зам.дир.по ВР
Классные
руководители

Модуль
«Самоуправление»

1)День самоуправления
3) Школа лидера
4) Линейка «Итоги 1 четверти»

14.10
третья
неделя
месяца
Посл.день
четверти

5-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

Зам. дир. по ВР 
Зам. дир. по ВР 
Классные 
руководители

Модуль
«Профориентация»

Неделя биологии (по индив. 
плану)

5.10. - 9.10. 1-11
классы

Учитель
биологии
Ширинкина
Т.М.

Конкурс компьютерных 
презентаций «Удивительный 
мир биологии»

3 неделя 5-11
классы

Ширинкина
Т.М.
Классные
руководители

Олимпиада по биологии 1 неделя 8-11
классы

Ширинкина
Т.М.

Конкурс рисунков, фото «Мой 
домашний питомец»

3 неделя 1-11
классы

Ширинкина
Т.М.
Эко-отряд

«Экскурсии,
походы»

Экскурсия на ОАО 
«Сибнефтемаш»

3 неделя 8-11
классы

Степаненко
Т В .

Экскурсия на выставку « Служу 
Отечеству»

В течение 
месяца

8-11
классы

Степаненко
Т В

«Курсы внеурочной 
деятельности»

Мастер-класс «Делай с нами» В течение 
месяца

1-4 классы классные
руководители

«Школьный урок» Конкурс «Книга рекордов» 2 неделя 4-11
классы

Учитель 
биологии 
Ширинкина 
Т.М., эко-отряд

Урок энергосбережения (с 
использованием игры, книжки- 
раскраски)

В течение 
месяца

1-4 классы Кл.
руководители

Библиотечный урок, 
посвященные Международному 
дню школьных библиотек

4 неделя 1-11
классы

Иванова Е.В., 
досуговый 
центр с. Яр, 
классные 
руководители

«Российское
движение
школьников»

Заседание Актива РДШ Вторая
неделя
месяца

Актив
РДШ

Актив РДШ, 
куратор
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«Школьные медиа» Презентация школьной Медиа
группы

3 неделя Атив Актив РДШ, 
куратор

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Операция «Листопад» В течение 
месяца

1-11
классы

классные
руководители

«Работа с 
родителями»

Анализ анкетирования «Твои 
права и обязанности», 
коррекция планирования 
воспитательных мероприятий.

В течение 
месяца

1-11
классы

Соцпедагог

Выставка семейных поделок 
«Причуды осени»

4 неделя 1-11
классы

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

Индивидуальные собеседования 
с классными руководителями, 
помощь в подготовке 
мероприятий.

В течение 
месяца

Кл.рук. 5
11 кл.
Кл.рук. 1-4 
кл.

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Тематические классные часы, 
игры, посвященные 
Международному дню 
школьных библиотек

4 неделя 1-11
классы

Иванова Е.В., 
досуговый 
центр с. Яр, 
классные 
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

(контроль за
воспитательным
процессом)

Сдача плана работы с классом 
на осенние каникулы 
Анализ профориентационной 
работы за 1 четверть.
Отчет о работе с учащимися (в 
том числе с детьми группы 
риска) по предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в МАОУ 
Яровской СОШ
Контроль -  отслеживание 
посещения кружков, секций 
учащимися ОУ, особо -  группа 
риска.

4 неделя

Последняя
неделя
октября

Октябрь

В течении 
месяца

Кл.рук. 1
11 кл.

1-11
классы

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители
Степаненко
Т.В,

Соцпедагог 
Зам. Директора 
по ВР 
Классные 
руководители 
Учителя - 
наставники 
Зам. Директора 
по ВР 
Классные 
руководители

НОЯБРЬ

Модули
Название мероприятия

Время
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

«Ключевые
общешкольные
дела»

День народного единства 
Уроки России

1 неделя 1-11 классы Классные 
руководители 
Зам. дир. по ВР

Фестиваль «Народы России» 1 неделя 1-11 классы Классные
руководители
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Зам. дир. по ВР

Внеклассные мероприятия «Моя 
малая Родина»

2 неделя 
месяца

1-11 классы 

1-11 классы

Классные 
руководители 
Зам по ВР 
Классные 
руководители

Участие в областном конкурсе 
«Отечества достойные сыны»

ноябрь 1-11 классы Классные 
руководители, 
зам. по ВР

Международный день 
толерантности -  16 ноября 
Просмотр документальных 
фильмов, телевизионных 
передач, направленных на 
формирование установок 
толерантного отношения в 
молодежной среде.

ноябрь-
декабрь

9-10 классы Кл.
руководители
Библиотекарь

Участие в районном празднике 
«День призывника»

15.11 9-10 классы Кл.руководите
ли
Зам. дир. по ВР

Классные часы «Самая 
прекрасная из женщин» - 27 
ноября

27 ноября 1-11 классы Классные
руководители,

Конкурс рисунков «Милой 
мамочке»

23-27
ноября

1-11 классы Классные
руководители

Изготовление открыток, поделок 
ко дню матери.

5-24 ноября 5-11 классы Руководители 
кружков, 
объединений 
Зам. дир. по ВР

Литературно -музыкальная 
композиция «Я славлю 
женщину, чье имя -мать!»

24 ноября 1-11классы Классные 
руководители и 
Зам. дир. по ВР 
Библиотекарь 
Иванова Е.В.,

Конкурс рисунков «Дружат дети 
на планете»

4 неделя 
ноября

1-4 классы Классные 
руководители 
Окунева Н.Я.

Всероссийский словарный урок, 
посвященный дню рождения 
великого российского 
лексикографа Владимира Даля.

23 ноября 1-11 классы Учителя 
русского языка 
и литературы, 
кл.
руководители

Выпуск газеты «День народного 
единства»

2 неделя 
месяца

9 -11 классы Классные
руководители

3 неделя 
месяца

родители 1 - 
11 классов-
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Модуль
«Профилактика»

Лекции: «Ответственность и 
половая неприкосновенность», 
«Преступником стать очень 
легко»
«Уголовная и административная 
ответственность»

1 и 3 неделя 5- 11классы

6- 11классы

Кл.руковод. и
Инспектор
ПДН

Совет профилактики 4 неделя 1-11 классы Кл.руковод. и
Инспектор
ПДН
Соц.педагог

Неделя правовых знаний: 4 неделя 1-11 классы Классные 
руководители, 
МО МВД РФ 
«Тюменский»

Социально-психологическое
тестирование

ноябрь 7-11 классы Соц.педагог, 
зам.дир.по ВР,

Занятие школы «Убереги себя от 
насилия»

3 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Лекция «Вредные привычки- 
курение, алкоголь»

ноябрь 9,10 классы Инспектор по 
охране детства.

Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11 классы Зам. дир. по ВР

Профилактическая беседа «Я 
выбираю здоровую Россию»

4 неделя 5-11классы Кл.руководите 
ли и 
мед.работник

Распространение 
информационных памяток по 
профилактике табакокурения и 
токсикомании

В течение 
месяца 
4 неделя 
месяца

6-11классы
5-11классы

Кл.руководите
ли
Зам.директора 
по ВР

Операция «Школа без табака» 2 неделя 8-11классы Соц.педагог

Соревнования по шахматам и 
теннису

4 неделя 1-11 классы Шарипов А.А.

Беседы, классные часы, диспуты 
«Добрым делам -  да, 
сквернословию -нет!»

3 неделя 1-11 классы Кл.руководите
ли

Лекция «Права, обязанности 
несовершеннолетних»

ноябрь 5-7классы 
8-11 классы

Соц.педагог, 
инспектор по 
охране детства

Соревнования по мини-футболу в течение 
месяца

8-11 классы Шарипов А.А.

Просмотр фильмов по ПДД в течение 
месяца

1-4 классы Команда ЮИД 
«Светофор»

Рейд по выявлению 
нарушителей ПДД на своем 
микроучастке

в течение 
месяца

1-11 классы Команда ЮИД 
«Светофор»
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Проведение минуток 
безопасности

Ежедневно 1-11 классы Кл.руководите
ли

Акция «День памяти жертв 
ДТП»

26.11. 1-11 классы Зам.директора 
по ВР

Олимпиада -тестирование на 
знание правил безопасного 
поведения на улице

Ноябрь-
декабрь

3,7,9 классы
Шарипов А.А.

Акция «Стань заметней!» Ноябрь 1-11 классы Кл.руководите
ли

Выездное мероприятие кабинета 
ПАВ:
Лекция-беседа «Безопасный для 
здоровья досуг» для 9-11 
классов
Игра «Секреты правильной 
осанки» для 3-4 классов 
Тренинг «Когда привычка 
приводит к болезни»
«Как противостоять 
токсикомании»

23.11 1-11 классы Соц.педагог, 
зам.дир.по ВР, 
кабинет ПАВ

Модуль
«Российское
движение
школьников»

1) Заседание Актива РДШ
2) Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах

2 неделя 
месяца 
4 неделя 
месяца

5-11 класс 
1-11 класс

Зам. дир. по ВР 
Актив

Модуль
«Профориентация»

.Посещение ФГБОУ ВПО «ГАУ 
Северного Зауралья»
.Лекция с просмотром фильма 
Тюменского института истории 
и политических наук 
.Операция «Кормушка» 
Всемирная неделя 
предпринимательства

2 неделя 

4 неделя 

12.11-16.11

9-11 классы

9-11 классы

1-11 классы 
1-11 классы

Злыгостева
Е.В.

Кл.
руководители

кл.
руководители
кл.
руководители

«Курсы внеурочной 
деятельности»
«Школьный урок»
«Самоуправление» Конкурс «Моя законотворческая 

инициатива»
В течении 
месяца

9-11 классы Макаревич
А.Д.

«Экскурсии,
походы»

Взаимодействие с музеями 
Тюменской области: Успенский 
краеведческий музей «Успенка», 
Музей «Городская Дума», 
Археологический музей оз. 
Андреевское, Историческим

В течении 
месяца

1-11 классы Классные
руководители
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парком
«Школьные медиа» Семинар по созданию мини

статей, постов для школьной 
Медиа-группы

1 неделя актив Куратор ШМГ

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Оформление Уголка в школе 
МУЛЬТFast/

2 неделя 1-11 классы Зам. дир. по ВР 
Актив

«Работа с 
родителями»

Лекция для родителей 
«Причины правонарушений 
несовершеннолетними, 
Уголовная и административная 
ответственность»

3 неделя 1-11 классы Администраци 
я школы 
Инспектор 
ПДН
Соц. Педагог
Служба
медиации
Зам.дир. по ВР
Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

МО классных руководителей: 4 неделя. Классные 
руководител 
и 1-11 
классов

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство» 
(контроль за 
воспитательным 
процессом)

Проверка организации работы 
по профилактике 
правонарушений, наркомании и 
терроризма.

20-30
ноября

Кл.рук. 1-11 
кл.

Зам. дир. по ВР

ДЕКАБРЬ

Модули
Название мероприятия

Время
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Уроки России «День 
Неизвестного Солдата» , «День 
начала контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой»( 1941год)- 
4.12.

3.12. 1-11 классы Классные
руководители

Цикл бесед «Права и 
обязанности детей»

Вторая
неделя
месяца

1-11классы Классные
руководители

Участие в конкурсе «История 
семьи -  история России» -

Третья
неделя
месяца

1-11 классы Классные
руководители,
Родительская
общественность

День героев Отечества- кл. 
часы

7.12 1-11 классы Кл.
руководители

День Конституции РФ -  12 
декабря

11.12 1-11 классы Кл.
руководители, 
учителя истории
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Конкурсная программа 
«Возьмемся за руки, друзья!», 
посвященная Дню инвалида

1 неделя 
(1.12)

1-11 классы Зам.дир.по ВР 
(совместно с 
досуговым 
центром)

Геральдическая викторина 2 неделя 1-11 классы Учитель
истории.

«Папа, мама, я -  дружная 
семья»

2 неделя 1-7 классы Шарипов А.А.

Откровенный разговор 
«Правила поведения в школе», 
«Преступление и наказание».

2 неделя 
месяца

1-7 классы Соц.педагог 
Инспектор ОДН

Консультации «Отцы и дети» - 
проблемы детско
родительских отношений.

3 неделя 
месяца

1-11 классы Классные 
руководители, 
Соц. Педагог, 
служба 
медиации

«Международный день кино» - 
просмотр фильмов с 
обсуждением героев, 
поступков, ...- 28.12.

21.12. - 
25.12.

1-11 классы Классные
руководители

Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики.

7-11.12 8-11 классы Учитель
информатики

Проведение новогодних 
представлений:

29. 12. 1-11 классы Классные 
руководители 
Зам.дир.по ВР

Неделя иностранных языков 2-11 классы Учителя ин. 
Языка

Общешкольное собрание «О 
здоровье всерьез»

04.12-09.12 1-11 классы Администрация
школа
Инспектор ПДН 
Соц. Педагог 
Работники 
больницы №19

Модуль
«Профилактика»

Акция «Скажи жизни «ДА», 
посвященная Дню борьбы со 
СПИДом

1-2 неделя 8 -  11 классы Классные 
руководители 
совместно с 
представителем 
опорного 
кабинета ПАВ

Интернет -уроки «Имею право 
знать!»

1-2 неделя 8-11 классы Кл.
руководители 
Инспектор ПДН 
Акматова Э.Б
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Составление плана работы 
кружков и секций на зимние 
каникулы

1-2 недели 
каникулы

1-11 классы Зам.дир.по ВР
Руководители
объединений
дополнительного
образования

Практико- ориентированный 
семинар для родителей «Право 
ребенка на защиту от всех 
форм жестокого обращения»

3 неделя Родители 1- 
11кл

Зам.дир.по ВР 
совместно с 
инспектором 
ПДН

Тренинги по теме «Способы 
решения конфликта» .

в течение 
месяца

6-8 классы Кл.Руководители 
Соц. педагог

Инструктажи «Правила 
поведения при возникновении 
криминальных ситуаций в ОУ 
и при массовых 
мероприятиях»

2 неделя 
месяца

1-11 классы Кл.
руководители,

Беседа «Зимняя дорога» 1 неделя 1-7 классы Классные
руководители
инспектор
ГИБДД

«Ответственность за 
нарушение правил дорожного 
движения», просмотр фильмов 
о правилах поведения на 
дороге.

4 неделя 1-11 классы ,Инспектор
ПДН

День Здоровья «Зимние 
забавы»

3 неделя 1 -11 классы Учитель 
физкультуры, 
Физорги классов

Инструктажи по ТБ 
«Безопасное поведение на 
водоемах в зимний период»

25.12-29.12 1-11 классы Классные
руководители

Беседа по противопожарной 
безопасности и мерах 
безопасности при 
использовании
пиротехнических средств, 
безопасность новогодних 
костюмов.

25.12-29.12 1-11 классы Классные 
руководители 
Представитель 
МЧС Золотухин 
А.А.

Конкурс «Дорожный знак на 
новогодней елке»

декабрь 1-7 классы Классные
руководители

«Дни детской дорожной 
безопасности»
Операция «Горка»

декабрь,
каникулы

1-11 классы Кл.
руководители,
Родительская
общественность

Акция «Внимание -  дети!» декабрь,
каникулы

1-11 классы 

1-11 классы

Кл.руководители 
, ОГИБДД МО 
МВД РФ
«Тюменский»
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Зам. дир. по ВР

Неделя профилактики 25-30.12 1-11 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

- «Остановись и подумай на 
основе просмотра ролика 
«Территория безопасности»

23.12 1-11 классы Соц.педагог, 
зам.дир.по ВР, 
кабинет ПАВ

Модуль
«Самоуправление»

Заседание Актива РДШ Первая
неделя
месяца

5-11 классы Зам. дир. по ВР

Линейка «Итоги 2-й четверти» Посл. День 
четверти

5-11 классы Кирилова О.В., 
Филипплва Н.П.

Школа лидера Вторая
неделя
месяца

Актив 1-11 Зам. дир. по ВР

Конкурс украшения кабинетов. четвертая
неделя

1-11 классы Актив

Шефская помощь детскому 
саду «Теремок» в подготовке и 
проведении новогодних 
утренников

2-4 неделя 3-6 классы Зам.дир.по ВР 
Учитель 
технологии. 
Кл.руководители

Конкурс новогодних открыток, 
поделок
Участие в выставке 
новогодних украшений

4 неделя
1-11 классы

Классные 
руководители 
Зам.дир.по ВР

Модуль «Организация 
предметно
эстетической среды»

Украшение школы 
«Мастерская Деда Мороза»

до 16.12 Учитель
технологии, ИЗО 
Классные 
руководители, 
завхоз

«Курсы внеурочной 
деятельности»

Мастер-класс «Новогодний
бум»

3 неделя 1-7 классы Классные
руководители

«Школьный урок» Тренинг для учителей 2 неделя Классные
руководители,
педагог-
психолог

«Российское движение 
школьников»

Подготовка проектов на 
грантовые конкурсы

в течение 
месяца

Актив РДШ Макаревич А.Д.

«Экскурсии, походы» Походы на конюшню «Зима на 
селе»

в течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

«Школьные медиа» Подготовка праздничного 
выпуска «ИТОГИ-21»

в течение 
месяца

1-11 классы Макаревич А.Д.

«Работа с 
родителями»

Родительские собрания по 
итогам полугодия

в течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Модуль
«Профориентация»

Эко-операция «Кормушка» В теч. мес. 5— 7 классыы Эко-отряд

Модуль «Классное Планерка классных 1-3 неделя Кл.рук. 1-11 Зам. дир. по ВР
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руководство» руководителей по проведению 
новогодних праздников.
Сдача отчетной документации 
по итогам четверти.
Вопросы полового воспитания 
в работе с подростками. 
Актуализация вопросов 
соблюдения ПДД при 
проведении экскурсий и 
выездных мероприятий

19.12. -
30.12.

2 неделя

3 неделя

кл.

Кл.рук. 1 - 
11кл.

Кл.рук. 1-11 

Кл.
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.дир.по ВР.
Представитель
ФАП

Инспектор 
ГИБДД, 
Зам.дир.по ВР 
Филиппова Н.П.

Модуль «Классное Анализ профориентационной 29.12. Кл.рук. 9- Зам. дир. по ВР
руководство» работы за 1 полугодие. 11кл.
(контроль за 2) Сдача плана работы с 21 декабря Классные
воспитательным классом на зимние каникулы. Кл.рук. 1-11 руководители
процессом) 3)Сдача отчетов классных 25 .12. кл.

руководителей за 1 полугодие.
4)Анализ воспитательной 29.12. Кл. Зам.дир.по УВР,
работы за 1 полугодие. руководители зам.дир по ВР,
5)Контроль внеурочной 25.12.-29.12. Кл.руководит директор
занятости 7)Подворовый обход 25.12.-29.12. ели 1-11
территории с.Яр (коррекция классов Классные
списков детей от 0 до 18 лет), 1-11 классы руководители
сведения проживающих в Педагоги школы
ветхом жилье

ЯНВАРЬ

Модули
Название мероприятия

Время
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

Модуль
«Ключевые
общешкольные
дела»

Классные часы, викторина, 
посвященная Дню снятия 
блокады города Ленинграда 
(1944 год)

24-26 января 1-11 класс Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Кл. час «Национализм, расизм, 
фашизм -  угроза для 
современного мира»
День памяти жертв Холокоста- 
27 01.

4 неделя 1-11 классы Зам. дир. по ВР 
Классные 
руководители 
Учитель истории

Конкурс «Волонтер года», 
«Тимуровские отряды»

Январь 5-11 классы Зам. дир. по ВР 
Соцпедагог

Поздравление учащихся и 
педагогов с Днем рождения 
школы

25 января 1-11 классы Зам. дир. по ВР, 
Актив РДШ 
Классные 
руководители

Неделя театра и экскурсий в 
зимние каникулы.

В зимние 
каникулы

1-11 классы Классные 
руководители и 
род.комитет
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День детского кино-выход в 
кино

В зимние 
каникулы

1-11 классы Классные
руководители
Родительская
общественность

Анкетирование родителей 
«Проблемы, с которыми 
сталкивается семья в 
воспитании детей».

В течение 
месяца

1-11 классы Кл.руководители

Проведение спортивных 
мероприятий совместно с 
родителями «Семейный досуг»

В зимние 
каникулы

1-11 классы Классные
руководители
Родительская
общественность

Неделя географии 18.01.-22.01. 5-11 классы Учителя
географии

Модуль
«Профилактика»

Интернет-уроки 
«Профилактика наркомании и 
токсикомании»

3 неделя 9-11 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Тренинг «Как убедить 
собеседника, не прибегая к 
физической силе?»

2 неделя 5-9 классы Соц. Педагог 
Инспектор ОДН

«Что можно и нельзя» устный 
журнал

3 неделя 1-4 классы Зам.дир.по ВР, 
кл.
руководители, 
инспектор ПДН

Лекция «Что нужно знать о 
ВИЧ-инфекции»

Январь 8-11 классы Инспектор по 
охране детства 
Кл.
руководители 
Инспектор ПДН 
Зам.дир.поВР,.

«Дети-преступность-беда»
беседа

3 неделя 8-11 классы кл руководители 
Зам.дир.по ВР

«День отказа от курения» 4 неделя 1-11 классы кл руководители 
Зам.дир.по ВР

Акция «У нас не хамят» январь 1-11 классы кл руководители 
Зам.дир.по ВР

Турнир по баскетболу 4 неделя 
месяца

8-11 классы Учитель
физкультуры

Первенство области по 
классическим шахматам

4 неделя 
месяца

1-11 классы Учитель
физкультуры

Походы выходного дня во время 
каникул

1-11 классы Классные 
руководители и 
род.комитет

Беседы, советы по дорожной 
безопас-ности, культуре 
безопасного поведения на 
дорогах и в общественных 
местах

в течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Творческий конкурс В теч. 5-9 классы Зам. дир. по ВР
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«Осторожно зима» месяца и ОГИБДД
Беседа по здоровому образу 
жизни. Показательные 
выступления участников 
движения «StreetWorkOut» 
(уличные тренировки)

Январь 1-11 классы
Зам.дир.по ВР 
Кл.руководители 
Представители 
движения

Инструктажи по профилактике 
ДДТТ

2 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Мероприятие «Школьник» Январь 1-7 классы медработник
Просмотр фильма «Опасности 
зимней дороги»

3 неделя 1-11 классы Классные
руководители

Творческий конкурс 
«Осторожно, зима!»

3 неделя 5-9 классы Зам.дир.по ВР

Операция «Зеленый огонек» 3 неделя 1 классы Отряд ЮИД 
«Светофор»

Беседа «История автомобиля и 
правил дорожного движения»

3 неделя 4-7 классы Отряд ЮИД 
«Светофор 
Классные 
руководители

Модуль
«Самоуправление»

1) Заседание Школьной Думы
2) Рейд по сохранности 
учебников

2 неделя 
месяца 
2 неделя 
месяца

5-11 класс 
актив

Зам. дир. по ВР 
Актив РДШ

«Курсы
внеурочной
деятельности»

Организация выставки 
«Увлечен -  значит вооружен»

4 неделя 1-11 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

«Школьный урок» МО предметников 2 неделя 5-11 классы Зам. дир. по ВР
Руководители
МО

«Российское
движение
школьников»

Рождественский Слет 
Школьного Актива РДШ

1-2 неделя 8-11 классы Макаревич А.Д.

«Экскурсии,
походы»

«Зимний поход» 1-2 неделя 1-11 классы Классные
руководители

«Школьные медиа» Мастер-класс для участников 
школьной медиа-группы

1-2 неделя 8-11 классы Макаревич А.Д.

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Оформление зимнего 
школьного двора

1-2 неделя 1-11 классы Классные
руководители

«Работа с 
родителями»

Родительский комитет 4 неделя 1-11 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Модуль
«Профориентация»

Встречи учащихся с 
представителями 
профессиональных учебных 
заведений.

в течение 
месяца

9, 11 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Тематические классные часы 
«Человек и профессия»

3 неделя 
месяца

1-11 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители
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Путешествие по профессиям». 
Игра-знакомство с миром 
профессий.

4 неделя 6-7 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Конкурс рисунков «Моя 3 неделя 1-5 классы Зам. дир. по ВР
будущая профессия Классные

руководители
Встречи с интересными людьми Зам. дир. по ВР
(приглашение родителей - 3 неделя 1-7 классы Классные
рассказ о профессии) руководители

Интеллектуальные игры «Что? 4 неделя 5-11 классы Классные
Где? Когда?» руководители
Проведение профессиональной 4 неделя 9,11 классы Классные
диагностики учащихся 9,11 руководители
классов 9, 11 класса
Цикл познавательных занятий В течении 1-4 классы Кл.руководители
«Зимушка-зима» месяца

Модуль «Классное 1.Консультации классных Первая Классные Зам. дир. по ВР
руководство» руководителей по плану декада руководител Классные

воспитательной работы на 2 месяца и 1-11 руководители
полугодие классов
2.Заседание МО «Педагогика Классные Зам. дир. по ВР
поддержки ребенка Третья руководител Классные
взаимодействие школы, семьи и неделя и 1-11 руководители
социума. Конструктивное месяца классов
партнерство школы и семьи»

Модуль «Классное 1.Анализ планов В течение Кл.рук. 1-11 Зам. дир. по ВР
руководство» воспитательной работы месяца кл. Классные
(контроль за классных руководителей на 2-е Кл.рук.1 руководители
воспитательным полугодие классов Зам директора
процессом) 2.Контрольза применением 18-22 января по УВР

здоровьесберегающих Руководитель
технологий на уроках в 1 МО нач.классов
классе.

ФЕВРАЛЬ

Модули
Название мероприятия

Время
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

Модуль
«Ключевые
общешкольные
дела»

День российской науки- 
8.02.2017

8.02. 1-11 классы Классные
руководители

Беседы тематические кл.часы, 
посвященные Дню 
защитников Отечества.

17-22
февраля

1-11 классы Кл.рук и Зам. дир. 
по ВР

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества- 
15.02.2017

3 неделя
5-11классы Кл.руководители

283



Праздничная линейка, 
посвященная 23 февраля

22 февраля 1-11классы Зам. дир. по ВР

Проведение серии 
профилактических бесед: 
«Нормы толерантного 
поведения»;
«Профилактика различных 
видов экстремизма в 
российском обществе»

В течение 
месяца

7-10 классы Классные 
руководители 
Соц. педагог

Конкурс рисунков 
«Непобедимая и легендарная»

Третья
неделя
месяца

1-4 классы Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Тематические классные часы 
«Международный день 
родного языка»

21.02. 1-11 классы Классные
руководители

«День молодого избирателя» 18.02 5-11 классы Классные
руководители

Смотр строя и песни 
«Победными Дорогами» 19.02 1-11 классы

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

День семьи, любви и верности 23 февраля 1-11 классы Зам. дир. по ВР
Диагностика -  тест «Рисунок 
семьи»

В течение 
месяца

1-6 классы Классные
руководители

Путешествие на остров 
Этикета
*Проведение цикла бесед с 
родителями «Наши дети 
нуждаются в защите».

1 неделя 
месяца 
В течение 3 
четверти

1-4 классы 
1-11 классы

Классные 
руководители и 
Зам. дир. по ВР 
Соц. педагог

Праздники пап по классам 
«Папа может все, что угодно»

3 неделя 
месяца

1-11 классы Зам. дир. по ВР и 
кл.рук.

Собрания отцов по классам 1 неделя 1-11 классы Кл.руководители,
родительские
комитеты

Родительский всеобуч
областной форум «Большая 
перемена»,

Февраль Родители 1 - 
11 классов

зам.директора по 
УВР-
кл.руководители

Экскурсия в ГАУК 
Тюменской области 
«Тюменская научная 
областная библиотека им. 
Д.И.Менделеева»

В течении 
месяца

3-4 классы Кл.руководители

Модуль
«Профилактика»

Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11 классы Руководители
кружков
Зам дир. по ВР

Беседа «Если в семье 
конфликт».

1 и 3 неделя 6-11 классы Кл.руковод. и 
Инспектор ПДН
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Совет профилактики 4 неделя 1-11 классы Зам.директора по 
ВР
Соц.педагог

Беседа, занятие «Вся правда о 
наркомании»

В течение 
месяца

8-11 классы Кабинет ПАВ 
МАОУ 
Каскаринской 
СОШ

«Я -  два полюса» (Добро-зло) 
поэтико-правовой час

В течение 
месяца

5-7 классы Кл.руководители 
Зам.дир. по ВР 
Библиотекарь

«Поступок рождает судьбу» 
дискуссия

3 неделя 8-11 классы Кл.руководители

Практические занятия 
«Полезные навыки» (с целью 
развития коммуникативного 
общения)

3 неделя 1-5 классы Соц. Педагог

Конкурсные программы 
«Вперед, мальчишки”

19-22
февраля

1-11 классы Кл.рук и Зам. дир. 
по ВР

Военизированная эстафета 19 февраля 5-11 классы Зам. дир. по ВР,
учителя
физкультуры

Игра «Зарничка» 19 февраля 1-4 классы Зам. дир. по ВР,
учителя
физкультуры

Школьный конкурс 
агитбригад «Мы за здоровый 
образ жизни»

Февраль-
март

1-11 классы Классные
руководители

Подготовка команды ЮИД к 
районному конкурсу- 
фестивалю «Безопасное 
колесо»

В теч. 
месяца

6 класс Руководитель 
отряда ЮИД

Конкурс-соревнование 
«Уважайте правила 
движения»

2 неделя 1-4 классы Зам.дир.по ВР 
Отряд ЮИД.

Неделя физической культуры 08.02.
12.02.

1-11 классы Учителя
физической
культуры

Проведение социального 
опроса учащихся по 
выявлению отношения к 
учебе, труду, старшему 
поколению и некоторым 
асоциальным явлениям

февраль 9-11 классы Зам.дир.по ВР 
Соц.педагог

Модуль
«Самоуправление
»

1) Заседание Актива РДШ
2) Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах.
3) Школа Лидера

1 неделя 
месяца 
в течение 
месяца 
актив

5-11 классы 
1-11 классы 
5-11 классы

Зам. дир. по ВР 
Актив РДШ

«Школьный «Наставники- в течение 1-11 классы Педагог-психолог
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урок» старшеклассники» тренинг 
для подростков

месяца

«Российское
движение
школьников»

Подготовка к Конкурсу 
«Гордость Тюменской 
области»

в течение 
месяца

актив Актив РДШ

«Экскурсии,
походы»

Экскурсии в исторический 
парк

в течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

«Школьные
медиа»

Участие в областном конкурсе 
«Моя идея»

в течение 
месяца

Школьный
медиа-клуб

Актив РДШ

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Оформление школьных 
холлов ко Дню Защитника 
Отечества

1 неделя 1-11 классы Классные
руководители

«Работа с 
родителями»

Общешкольное родительское 
собрание «Проблемы детей -  
наши общие проблемы»

15 февраля 5-11 классы Администрация
школы
Инспектор ПДН 
Соц. педагог

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности»

Дистанционная олимпиада по 
экологии

В течении 
месяца

5-11 классы Зам.директора по 
ВР, учитель 
биологии и 
географии

. Конкурс «Лучший проект 
озеленения пришкольной 
территории»

2 неделя 
месяца

1-11 классы Кл. руководители, 
ШиринкинаТ.М., 
Окунева Н.Я.

Модуль
«Классное
руководство»

Обновление материала на 
стенде в помощь классному 
руководителя

В течение 
месяца

Кл.рук 1 - 
11кл.,

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Модуль
«Классное
руководство»
(контроль за
воспитательным
процессом)

Организация спортивной 
жизни школы «Работа секций, 
организация спортивно
массовых мероприятий, 
участие в спортивных 
соревнованиях»

4 неделя 
месяца

1-11
классные 
руководител 
и, учитель 
физкультур 
ы

Зам. дир. по ВР

МАРТ
Название месяца: «Красота спасет мир!»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия
Время
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

Модуль
«Ключевые
общешкольные
дела»

Кл. час «Моя Родина -  
Тюменский район», 
«Культурно-историческое 
наследие народов, 
проживающих на 
территории нашей 
области»(знакомство с 
национальными традициями 
народов, проживающих на

Первая
неделя
месяца

1-11классы Классные 
руководители 
Библиотекарь 
с.Яр, школьной 
библиотеки 
Иванова Е.В.
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территории Тюменской 
области)

Просмотр фильма «Герой, 
разведчик, легенда» - День 
памяти Н.И.Кузнецова -  
героя Советского Союза

Третья
неделя
месяца

1-9 классы
Кл.
руководители 
Зам.дир.по ВР

Кл. час, беседа, 
посвященные Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией-18.03.

15.03-19.03 1-11 классы библиотекарь
Кл.
руководители

Беседы «Нормы 
толерантного поведения», 
«Профилактика различных 
видов экстремизма в 
российском обществе»

3-4 неделя 
месяца

5-11 классы Классные 
руководители, 
Инспектор ПДН

Конкурс «Моя малая 
Родина», «История моего 
села»

Март 1-11 классы Кл.рук,
Зам.дир.по ВР 
Учителя истории

Конкурс чтецов «Живая 
классика»

Март 6 класс Учителя
литературы

Праздничный концерт для 
учителей, мам, посвященный 
8 марта.

1 неделя 1-11 классы Зам.дир.по ВР 
Актив РДШ

Конкурс газет и 
поздравительных открыток, 
посвященный
Международному женскому 
дню

2 неделя 1-11 классы Учитель ИЗО 
Окунева Н.Я.

Конкурс «А, ну-ка, 
девочки!»

2 неделя 1-7 классы Классные
руководители

Праздник мам по классам 2-3 неделя 1-11 классы Родительский
комитет

Неделя начальной школы 15.03.-19.03 1-4 классы Учителя нач. 
классов 
Руководитель 
МО начальных 
классов

Неделя математики 1.03-5.03 1-11 классы Учителя
математики

Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества

8.03-12.03 1-11 классы Учитель музыки

Модуль
«Профилактика»

Международный день 
борьбы с наркоманией и

1-2.03. 5 -  11 классы Каскаринский 
кабинет ПАВ
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наркобизнесом- 1.03.

Анкетирование по 
выявлению уровня 
толерантности 
Анкетирование по 
выявлению уровня 
отношений в семье

1-2 неделя 1-5 классы Зам.дир.по ВР
Сотрудники
КЦСОН

Классный час: "Терроризм - 
зло против человечества"

2 неделя 8-11 классы Классные
руководители

«Защити себя сам» правовой 
тренинг

3 неделя 5-7 классы Зам.дир по ВР.
совместно с
инспектором
ПДН
Классные
руководители

«Могут ли быть права без 
обязанностей» диспут

3 неделя 8-11 классы Учитель
обществознания

«В стране законов» книжная 
выставка

2 неделя 1-4 классы Кл.
руководители
Библиотекарь

Лекция «Курение, алкоголь, 
наркомания, токсикомания -  
это опасно»

В течение 3 
четверти

7-11 классы Инспектор ПДН 
Кл.
руководители

«Алкоголизм и наркомания -  
путь к преступлению» с 
демонстрацией фильмов

3 неделя 8-11 классы Специалисты
подведомственн
ых учреждений
департамента
здравоохранения
Кл.
руководители,
Медработник
школы

Беседа «Сохрани здоровье с 
смолоду»
Инструктажи по ТБ 
«Безопасное поведениена 
водоемах в весенний 
период», «Осторожно, 
сосульки!»

первая
неделя
четвертая
неделя

1-7 классы 
1-11 классы

Медработник,
инспектор
Классные
руководители

Беседа «Гигиена и здоровье» 2 неделя 1-7 классы Мед.работник
Беседа-консультация 
«Вредные привычки и их 
влияние на здоровье 
женщины».

2 неделя 8-11 классы Мед.работник

Выставка рисунков 
«Здоровая мама»

1-2 неделя 1-5 классы Зам.дир.по ВР

тренинги для родителей, 
выдача листовок

1-2 неделя 1-7 классы ГИБДД, ПДН
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Акция «Вместе за 
безопасность дорожного 
движения»

В течение 
месяца

3-5 классы Физорги классов
Классные
руководители

Акция «Письмо водителю» 2-3 неделя 5-7 классы Классные
руководители

Конкурс стенгазет 
«Дорожная азбука»

В течение 
месяца

1-11 классы Учитель ИЗО 
Кл.руководители

«Неделя детской дорожной 
безопасности»
Викторина по правилам 
дорожного движения-

22.03-27.03 4-7 классы 

1-9 классы

Руководитель 
отряда ЮИД 
Команда ЮИД

Конкурс агитбригад 
«Правила дорожные -  
правила надежные»

22.03-27.03 4-7 классы Зам.дир.по ВР 
Кл.руководители

неделя профилактики 22.03-27.03 1-11 классы зам.дир.по ВР, 
кл.руководители

Анкетирование «Жестокое 
обращение и насилие»

Март -  
апрель

4-11 классы Соц.педагог

Всероссийские соревнования 
«Чудо-шашки»

Март 1-11 классы Учитель
физкультуры

Областной шахматный 
турнир «Белая ладья»

Март 1-11 классы Учитель
физкультуры
Кл.руководители

Акция «Спасите наши 
жизни»

Март 1-11 классы зам.дир.по ВР

Модуль
«Самоуправление
»

День самоуправления 
Линейка «Итоги 3-й 
четверти»
Разговор с неуспевающими.

Первая
неделя
месяца
Посл. день
месяца
1-2 неделя
месяца

5-11 классы 
5-11 классы 
8-11 классы

Актив РДШ 
Зам. дир. по ВР 
Администрация 
школы

«Профориентация
»

Конкурс рисунков, плакатов 
о природе, фотовыставка 
«Берегите планету» ко Дню 
защиты от экологической 
опасности

2 неделя 5-11классы Учитель
технологии, ИЗО
Классные
руководители

Агитбригада «Сохраним 
нашу Землю голубой и 
зеленой»

3 неделя 1-11 классы Зам.дир.по ВР

Областная экологическая 
олимпиада

3-неделя 1-8 классв Ширинкина Т.М.

Проект «Как улучшить 
экологию своего села»

В теч. мес. 1-8 классы Ширинкина Т.М.

«Школьный урок» Мастер-класс для учителей В течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители
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«Российское
движение
школьников»

Школа актива Вторая
неделя
месяца

5-11 классы Актив РДШ

«Экскурсии,
походы»

Операция «Скворечник» В течение 
месяца

5-8 классы Учитель
технологии

«Школьные
медиа»

Марафон для подростков 2-неделя 5-11 классы Актив РДШ

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Оформление школьного 
холле к Дню 8 марта

1 неделя 1-11 классы Зам.дир.по ВР
Классные
руководители

«Работа с 
родителями»

Лекция для родителей 
«Возрастные особенности
детей»

2-неделя 5-8 классы Классные
руководители

Модуль
«Классное
руководство»

Обновление материала на 
стенде в «В помощь 
классному руководителю»

В теч. мес 1-11 классы Зам. дир. по ВР

«Люблю, страна, твои 
просторы» - классные часы

1неделя
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Модуль
«Классное
руководство»
(контроль за
воспитательным
процессом)

1. Проверка «Организация 
самоуправления в классе (2
4 классы)»
2. Сдача отчетности по 
итогам 3 четверти
3. Контроль за выполнением 
планов ВР за 3 четверть
4. Посещение внеклассных 
мероприятий по сплочению 
классных коллективов

В течение 
месяца

4 неделя 
22.03-27.03

В течение 3 
четверти

Кл.рук. 1-4 
кл.

1-11 классы 

5 классы

Зам. дир. по ВР

Кл.рук. 
Зам.дир.по ВР

Зам. дир по ВР

АПРЕЛЬ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Время
проведения

Для кого 
проводится

Ответственный

Модуль «Ключевые 
общешкольные
дела»

Кл. часы, беседы «День 
единения Беларуси и России»

05.04. 1-11 классы Кл.руководители

День космонавтики. 
Гагаринский урок « Космос-это
мы»

2 неделя 
месяца

1-11 классы Кл.руководители
Тюменский
планетарий

Классные часы, посвященные 
Дню победы Александра 
Невского на Чудском озере 
(1242год)

3-4неделя
месяца

6-11 класыс Кл.руководители

Участие в областной акции 
«Георгиевская ленточка»

4 неделя 1-11классы Кл.руководители

Классные часы, посвященные 
Битве за Берлин

13.04. 1-6 классы Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители
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В течение 
месяца

5-8 классы

Районный конкурс литературно
музыкальных композиций 
«Память сердца»

Апрель-
май

3-11 классы Зам.дир. по ВР,
учителя
литературы

Конкурс чтецов (стихи о войне) 4 неделя 
месяца

1-8 классы Кл.руководители 
учителя 
литературы 
и замдиректора 
по ВР

Конкурс сочинений о войне. 4 неделя 5-11 классы Кл.руководители 
учителя 
литературы 
и замдиректора 
по ВР

Неделя детской книги: 5.04 -  9.04 1-11 классы Зам. дир. по ВР 
и библиотекарь

Конкурс творческих работ 
«Солнце в душе»; «Золотая 
полка» библиотеки - презентация 
книг, достойных «золотой 
полки» библиотеки;

5.04 -  9.04 1-5 классы 
5-11 классы

библиотекарь

Конкурс «Самый читающий 
класс»;

1 неделя 1-11 классы Библиотекарь

Акция «Подарок библиотеке» - 
книга, ремонт книг, закладки для 
книг, высказывания о книга

В
теч.месяца

1-11 классы Классные
руководители

Неделя физики 12.04
16.04

8-11 классы Учитель физики

Неделя русского языка и 
литературы

5.04 -  9.04 1-11 классы Учителя
русского языка и 
литературы

Лекция «Для чего я живу» В течение 
месяца

1-10 классы Соц.педагог, 
психологи 
центра «Семья»

Предварительная летняя 
занятость
Анкета для родителей 
«Отношение к качеству 
образования»

четвертая
неделя
месяца

1-11 классы Классные 
руководители 
Зам. дир. по ВР

Беседа «Моя семья в истории 
войны» Проект «Имя»

3 неделя 1-11 классы Классные 
руководители 
Зам. дир. по ВР
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Модуль
«Профилактика»

Анкетирование по выявлению 
фактов жестокого обращения и 
насилия в отношении ребенка

В теч. 
месяца

1-11 классы Кл.руководители 
и зам.директора 
по ВР
сотрудники
КЦСОН

«Что такое хорошо? И что такое 
плохо?» игра по типу «Поле 
чудес»

3 неделя 1-4 классы Зам.дир.поВР, 
Актив РДТТТ. 
Кл.
руководители

«Человек и мир» правовая игра 3 неделя 5-7 классы Учитель
обществознания

Лекция «Права, ответственность. 
Уголовная и административная 
ответственность 
несовершеннолетних»

В течение 
4 четверти

7-11 классы Кл.
руководители 
Зам.дир. по ВР 
Инспектор ПДН 
Инспектор по 
охране детства

Беседа «4 ступени, ведущие 
вниз»

1 и 3
неделя

8-11классы Инспектор ПДН

Выступление агитбригады 
«Розовые щечки».

4 неделя 1-11 классы Зам. дир.по ВР,

«Живу я в мире только раз» 
презентация книжной выставки

1-3 недели 8-11 классы Зам.дир. по ВР 
Бибилиотекарь 
Учитель
русского языка и 
литературы.

«Зачем губить свою жизнь с 
помощью наркотиков?»

3 неделя 5-7 классы Кл.
руководители, 
Инспектор ПДН

Посещение занятий кружков. В течение 
месяца

1-11 классы Руководители 
кружков 
Зам.дир.по ВР

Тематические классные часы «В 
здоровом теле -  здоровый дух».

3 неделя 1-11 классы Кл.руководители

Спортивный праздник «Мама, 
папа, я -  спортивная семья»

2 неделя 5-7 классы Учителя
физкультуры

Акция «Областная зарядка». 1 неделя 
месяца

1-11 классы Зам.директора 
по ВР, Актив 
РДШ

Всероссийский урок по ОБЖ: 4 неделя 
месяца

1-11 классы Учитель ОБЖ

Акция «Счастливая дорога от 
школы до порога»

Классные
руководители

Районный конкурс -  фестиваль 
«Безопасное колесо»

В теч. 
Месяца

5-7 классы Фирсова Т.А.

Конкурс презентаций 
«Велосипед и ПДД»

В течение 
месяца

5-9 классы Шарипова.А. 
Отряд ЮИД 
Зам.дир.по ВР
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Инструктажи по ПДД, ППБ в 
весенний период . Правила 
поведения близ водоемов. 
Безопасность близ ж/д.

4 неделя 1-11 классы Кл.
руководители

Просмотр фильма «Зебра. 
Дорога весной.»

В течение 
месяца

1-11 классы Зам.дир.по ВР 
Кл.
руководители

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 27.04. 1-11 классы

Кл.
руководители
Сотрудники
пожнадзора

Единый день профилактики Апрель 1-11 классы Зам.дир.по ВР

Модуль
«Самоуправление»

Заседание Школьной Думы. 
День местного самоуправления

2 неделя
месяца
21.04

5-11 класс 
актив

Классные 
руководители 
Зам. дир. по ВР 
актив

Модуль
«Профориентация»

Уборка школьной территории. 3 неделя 1-11 классы Кл.руководители

Акция «Чистый двор -  чистое 
село-чистая душа»

4 неделя 1-11 классы Кл.руководители

Лучший проект клумбы 4 неделя 1-11 классы Ширинкина Т.М. 
Окунева Н.Я.

Игра «Профконсультация» В теч. 
месяца

9-11 классы Злыгостева Е.В
Классные
руководители

Интеллектуальные игры. 4 неделя 1-8 классы Кл.рук и учителя 
предметники-

Школьная научно-практическая 
конференция «Архимед»

1 неделя 
месяца

1-11 классы учителя-
предметники

Участие в районной научно
практической конференции 
«Шаг в будущее» (Естественные 
науки и современный мир)

В теч. 
месяца

1-11 классы учителя-
предметники

«Курсы внеурочной 
деятельности»

Тематические классные часы 
«Чистый город».

3 неделя 1-11 классы Классные
руководители

«Школьный урок» Тренинг для учителей 1 неделя 1-11 классы Классные
руководители

«Школьные медиа» Акция «Радио Памяти» В теч. 
месяца

9-11 классы Актив

«Российское
движение
школьников»

Акция Памяти 4 неделя 1-11 классы Классные
руководители

«Экскурсии,
походы»

Экскурсии в музей с.Ембаево 
(знакомство с национальными 
традициями народов, 
проживающих на территории 
Тюменского района)

В теч. 
месяца

5-9 классы Кл.
руководители 
Зам.дир. по ВР
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«Работа с 
родителями»

Общешкольное родительское 
собрание «Сопровождение и 
поддержка профессионального 
выбора ребенка со стороны 
родителей»

3 неделя 
апреля

1-11 классы Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

Заседание МО классных 
руководителей по теме: «Итоги и 
анализ работы МО классных 
руководителей за 2018- 
2019уч.год».

27 апреля Классные 
руководители 
1-11 классов

Зам. дир. по ВР

Модуль «Классное 1) Посещение отчетных В течение Кл.рук. 1-11 Администрация
руководство» 
(контроль за

собраний в классах.
2) Посещение классных часов

месяца кл. школы

воспитательным
процессом)

«Уроки здоровья» В течение 
месяца

1-5 классы Зам. дир. по ВР

МАЙ

Модуль
Название мероприятия

Время
проведени
я

Для кого 
проводится

Ответственный

Модуль «Ключевые
общешкольные
дела»

Тематические классные часы, 
посвященные 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

5-7 мая 1-11 классы Классные
руководители Совет 
ветеранов

Конкурс компьютерных 
презентаций о войне.

В течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Акция «Поздравь ветерана» 3-9 мая 1-11 классы Классные
руководители

Встречи, беседы с ветеранами 
Вов, участниками трудового 
фронта

В течение 
месяца

ветераны 
1-11 классы

Зам. дир. по ВР

Участие в акции «Георгиевская 
ленточка»

В течение 
апреля-мая

1-11классы Зам.дир. по ВР

Акция «Война...Нам остается 
помнить...»

В течение 
апреля -  
мая

1-11 классы Актив РДШ

Тимуровская «Забота» - помощь 
ветеранам, пожилым жителям с. 
Яр

В течение 
апреля -  
мая

1-11 классы Кл.руководители

Региональная акция «В одном 
строю»

7 мая 1-11 классы Зам.дир. по ВР

Ночь музеев 4 неделя 1-11 классы Зам.дир. по ВР, 
кл.рук.

Благоустройство памятников, Апрель- Родители, Классные
мест захоронения участников 
войны.

май гости руководители 
Зам. дир. по ВР
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Конкурс рисунков, посвященных 
Дню Победы «Этот День 
Победы»

Апрель-
май

3-11 классы 
9, 11 классы

Зам. дир. по ВР 
Учитель ИЗО

Торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику

9.05. 1-11 классы Классные
руководители

Торжественный митинг 9 мая, 
посвященный Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

9.05. 1-11 классы Зам. дир. по ВР 
Родительские 
комитеты классов

Праздничный концерт для 
ветеранов, родителей, гостей . 
Проект «Имя»

9.05. 9,11 классы Зам.дир.поВР.,кл.ру 
к.9 и 11 кл.

Районный конкурс «Память 
сердца»

май. 3-11 классы Зам.дир.по ВР

Международный День семьи 
Классные часы «Семейные 
традиции»

14.05 1-11 классы Зам.дир.по ВР

Конкурс рисунков «Моя семья» 3 неделя 
месяца

1-6 классы Учитель ИЗО

День славянской письменности и 
культуры

3-4 неделя 
месяца

1-8 классы Учителя русского 
языка и литературы, 
библиотекарь, кл. 
руководители,

Праздник «Последний звонок» в 
9, 11 классах

4 неделя 
месяца

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 
кл.рук.

Праздник «Прощание с 
начальной школой» 4 класс

4 неделя 
месяца 4 классы

Кл.руководитель 4 
кл.,

Собрание с родителями будущих 
первоклассников

26 мая Родители 1 
классов

Администрация
школы
Зам. директора по 
УВР, Зам.дир.по ВР

Модуль
«Профилактика»

Беседы «Как избежать 
негативных ситуаций в школе, 
во дворе, на улице»

1-2 неделя 1- 11 классы Инспектор ПДН 
Соц.педагог

Организация летнего отдыха и 
трудоустройства 
несовершеннолетних (прогноз)

В течение 
месяца

1-10 классы Зам.дир.по ВР.

Закрепление наставников за 
учащимися банка ГОВ на 
летний период.

В течение 
месяца

1-11 классы Соц. Педагог

«Зло вырастает из добра?» 
(проблемные статьи из 
молодежной периодической 
печати) час размышления

3 неделя 8-11 классы Кл.руководители 
Библиотекарь 
Иванова Е.В.

«Задумайтесь о себе» 
обсуждение книг Фроловой М.

2 неделя 5-7 классы Учитель русского 
языка и литературы, 
Иванова Е.В. 
кл.руководители,
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«Гуси-лебеди», «Я, ты, мы» 
ролевая игра, час права 
Лекция «Профилактика стресса»

3 неделя

В течение 
четверти

1-4 классы 

7-11 классы

инспектор ПДН

Инспектор по 
охране детства

День здоровья «В здоровом теле 
-  здоровый дух»

первая
неделя

1-11 классы Медработник ,
учитель
физкультуры

День защиты детей четвертая
неделя

1-11 классы Зам.дир. по ВР

День национальных игр 
(спортивные состязания)

4 неделя 5-7 классы Учитель 
физкультуры, 
Физорги классов

Акция «Культурный пешеход» В течение 
месяца

1-11 классы классные
руководители

Инструктажи по ПДД 
«Береги меня» 
«Внимание, пешеход!» 
«Внимание -  дети!»

В течение 
месяца

1-11 классы команда ЮИД 
руководитель 
отряда ЮИД

Инструктажи по соблюдению 
правил ПДД в летний период

4 неделя 1-11 классы классные
руководители

Акция «Подросток» Май 5-11 классы классные 
руководители 
МО МВД РФ 
«Тюменский»

Неделя профилактики 4 неделя 1-11 классы
Районный день здоровья Май 1-11 классы Зам.дир.по ВР,

учитель
физкультуры

Акция «Я выбираю здоровую 
Россию!»

Май 1-11 классы Зам.дир.по ВР,
учитель
физкультуры

Модуль
«Самоуправление»

Линейка «Итоги 4-й четверти» 
Разговор с неуспевающими. 
Школа актива

Посл. день
месяца
Вторая
неделя
месяца

5-11 классы 

5-11 классы

Зам. дир. по ВР 
Соц.педагог 
Актив РДШ

Модуль
«Профориентация»

«Операция «Чистое село» 1 неделя 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

КВН «Я и моя профессия» 4 неделя 1-11 классы Зам.дир.по ВР
Озеленение школы (клумбы, 
аллея выпускников)

В течение 
месяца

1-11 классы Учитель 
технологии, 
Ширинкина Т.М.

«Организация
предметно
эстетической
среды»

Подготовка школы к 
Последнему Звонку.

3 неделя 9-11 классы Классные
руководители

«Школьные медиа» Подведение итогов учебного 
года

4 неделя Актив Макаревич А.Д.

«Профориентация»
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«Экскурсии,
походы»

Соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский 
азимут

В течении 
месяца

5-11 классы Зам.дир.по ВР,
учитель
физкультуры

«Российское
движение
школьников»

Подведение итогов учебного 
года

4 неделя Актив Макаревич А.Д.

«Работа с 
родителями»

Общешкольное собрание «Время 
итожить»
Анализ деятельности 
педагогического коллектива по 
созданию благоприятных 
условий для развития 
индивидуальных особенностей 
учащихся. Организация летнего 
отдыха учащихся.

21 мая Родители 1-11 
классов

Зам.дир.по ВР
Администрация
школы
Зам. директора по 
УВР

«Школьный урок» Тренинг пофвыгорания 2 неделя 1-11 классы Классные
руководители

«Курсы внеурочной 
деятельности»

Организация выставки «Делай с 
нами»

В течении 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

Панерка классных 
руководителей по проведению 
акции «Поздравь ветерана»

Первая
неделя
месяца

Классные
руководители

Зам. дир. по ВР

Модуль «Классное 
руководство» 
(контроль за 
воспитательным 
процессом)

Посещение тематических 
классных часов, посвященных 
Дню Победы
Сдача отчетности за четверть и 
год
Диагностика воспитанности 
Контроль за выполнением 
планов ВР

5-7 мая

До 31 мая 
До20.05 
24.05.
28.05.

1-11классы

1-11 классы 
1-11 классы

Классные 
руководители 
Зам. дир. по ВР

Кл.руководители 
Зам.дир.по ВР

З.З.Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии стребованиями Стандарта

Система условий реализации основной образовательной программы (далее - 
система условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и 
обеспечиваетвозможность:

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы;

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся; осознанного 
выбораобучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного

образованияипрофессиональной деятельности; 
формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 
защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации;

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной
деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов всотрудничестве с педагогами и сверстниками;
выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом;
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участияобучаю щ ихся, их родителей (законны х представителей), педагогических 
работников иобщ ественности в проектировании основной образовательной программы, в 
создании условийдля ее реализации, а такж е образовательной среды и ш кольного уклада;

использования сетевого взаимодействия; участия обучаю щ ихся в процессах 
преобразования социальной среды, разработки и реализации социальны х проектов и 
программ;

развития у обучаю щ ихся опы та самостоятельной и творческой деятельности: 
образовательной, учебно - исследовательской ипроектной, социальной, инф орм ационно
исследовательской, худож ественной и др.;

развития опы та общ ественной деятельности, реш ения моральны х дилемм и 
осущ ествлениянравственного выбора;

ф ормирования у обучаю щ ихся основ экологического мыш ления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окруж аю щ ей его среды 

образа жизни;
использования в образовательной деятельности современны х образовательны х 

технологий;
обновления содерж ания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динам икой развития системыобразования, 
запросов обучаю щ ихся и их родителей (законны х представителей) с учетом  
особенностей развития 

региона;
эф ф ективного использования проф ессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящ их работников Ш колы, повы ш ения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

эф ф ективного управления Ш колой с использованием  информационно 
ком муникационны хтехнологий, современны х механизмов финансирования.

3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программысреднего общего образования

О бразовательная организация уком плектована кадрами, имею щ ими 
необходимую  квалификацию  для реш ения задач, определенны х основной 
образовательной программой образовательной организации, способны ми к 
инновационной проф ессиональной деятельности.

Требования к кадровы м условиям  вклю чаю т:
•  уком плектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящ им и и иными работниками;
•  уровень квалиф икации педагогических и иных работников образовательной 

организации;
•  непреры вность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализую щ ей образовательную  программу основного 
общ его образования.

О сновой для разработки долж ностны х инструкций, содерж ащ их конкретный 
перечень долж ностны х обязанностей работников, с учетом  особенностей организации 
труда и управления, а такж е прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации, служ ат квалиф икационны е характеристики, 
представленны е в Едином  квалиф икационном  справочнике долж ностей руководителей,
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специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 
работнику, занимающему данную должность.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 
осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
образовательными организациями.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 
работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда.

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.
Состав педагогического коллектива. Подбор и расстановка кадров, повышение 

квалификации и категорийности педагогических кадров.
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 
способности к восприятию нововведений, опыта и т.д.

Кадровый и качественный состав педагогических кадров (без ДОУ)

Образовательный процесс в школе осуществляют 29 педагогических работника.
Наименование показателей

Вс
ег

о
че

ло
ве

к Квалификационная категория Доля учителей 
в возрасте до 
35 летвысшая первая с зд /-

МАОУ Яровская СОШ
Численность педагогических 
работников

29 16 -  53,6 % 7 -  25 % 6 -  21.4% 11 -  39,3 %

в том числе:
руководящие работники

1 1
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в том числе:
учителя всего

25 15 -  58,3% 6 -  25% 4 -  16,7% 11 -  45,8 %

в том числе:
учителя, осуществляющие 
деятельность по реализации 
программы НОО:

8 6 2 3

русского языка и литературы 3 1 1 1
истории и обществознания 2 1 1 (СЗД)
физики 1 1
математики 2 1 1
биологии 1 1
химии 1 1
географии 1 1 (-) 1
иностранных языков 3 2
из них:
английского языка

2 1 1 (-) 2

немецкого языка 1 1
физической культуры 1 1 1
трудового обучения 
(технологии)

2 1 1 1

в том числе педагогические 
работники:

3 1 -  33,3% 2 -  66,7%

учитель-логопед 1 1 (-)
педагог-психолог 1 1
дефектолог 1 1 (-)

Оценка результативности деятельности педагогических работников осуществляется 
в ходе внутришкольного мониторинга и включает: динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД;

активность и результативность участия обучающихся во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных проектах, самоуправлении, волонтерском 
движении.

При анализе качества деятельности педагогических работников учитывается мнение 
обучающихся и их родителей (законных представителей); использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 
всеми участниками образовательного процесса и др.

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная задача которой - обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава кадров, его развитие в соответствии потребностями школы и требованиями 
действующего законодательства.
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Основные принципы кадровой политики: сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала; развитие квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; повышения уровня квалификации персонала.

Деятельность по повышению квалификации работников школы носит системный 
характер и включает в себя: использование ресурсов организаций, реализующих 
программы
дополнительного постдипломного обучения; школьное обучение по актуальным вопросам 
обновления содержания образования; групповую проектную деятельность педагогов по 
проблемным для школы аспектам деятельности; практико- ориентированную систему 
наставничества.

Условием развития профессионально-личностного потенциала педагогов является 
система методической работы школы, обеспечивающая сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации основной образовательной программы.
Методическая работа выстроена через систему:

• ключевых постоянно действующих педагогических объединений - по 
предметам,по параллели, классных руководителей;

• проблемных групп, создаваемых на конкретный период, для 
решения проблемных вопросов развития школы, разработки программных

материалов;
• творческих групп, создаваемых на короткий период, для реализации 

ситуативныхпедагогических проектов;
• обобщения опыта работы педагогов школы.

3.3.2.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
среднегообщего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования.

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
школы. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем (содержание) услуги, а также порядок ее выполнения.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы среднего общего образования, включает расходы на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования; расходы на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 
расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов).
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Н орм ативны е затраты  на оказание м униципальной услуги в сфере образования 
определяю тся по каждому виду и направленности образовательны х программ, с учетом  
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательны х программ, образовательны х технологий, специальны х условий получения 
образования обучаю щ имися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасны х условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучаю щ ихся, а такж е с учетом  ины х предусмотренны х 
законодательством  особенностей организации и осущ ествления образовательной 
деятельности (для различны х категорий обучаю щ ихся).

Ш кола самостоятельно принимает реш ение в части направления и расходования средств 
м униципального задания: определяет долю  средств, направляемы х на оплату труда и иные 
нужды, необходимы е для вы полнения задания.

П ри разработке программы ш колы  в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 
обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общ его 
образования для детей с ОВЗ учиты вает расходы  необходимы е для коррекции наруш ения 
развития.
Ш кола самостоятельно определяет:

• соотнош ение базовой и стимулирую щ ей части ф онда оплаты  труда;
• соотнош ение ф онда оплаты  труда руководящ его, 

педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспом огательного и
иного персонала;

• соотнош ение общ ей и специальной частей внутри базовой части ф онда оплаты  
труда;

• порядок распределения стимулирую щ ей части фонда оплаты  труда в 
соответствии с региональны м и и м униципальны ми нормативны ми правовыми актами.

В распределении стимулирую щ ей части фонда оплаты  труда учиты вается мнение 
коллегиальны х органов управления ш колы  - У правляю щ его совета.

Д ля обеспечения требований Ф ГОС ш кола ведет регулярны й анализ м атериально
технических условий реализации образовательной программы  среднего общ его 
образования, на основании которого:

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а такж е работ для обеспечения требований к условиям  реализации 
образовательной программы  среднего общ его образования;

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям  реализации 
образовательной программы  среднего общ его образования;

• соотносит необходимы е затраты  с региональны м  (муниципальны м) графиком 
внедрения Ф ГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям  реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования;

• разрабаты вает финансовы й механизм  взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а такж е другими 
социальны ми партнерами, организую щ ими внеурочную  деятельность обучаю щ ихся, и 
отраж ает его в своих локальны х нормативны х актах.
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3.3.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

В соответствии с положениями ФГОС СОО материально-технические условия 
реализацииООП СОО должны обеспечивать:

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 
к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования;

• соблюдение: санитарно-гигиенических нормообразовательного процесса;
санитарно-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Для реализации ООП СОО в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 
комфортные условия для участников образовательного процесса: имеется столовая, в 
которой организовано горячее питание, оборудованы и лицензированы медицинский 
кабинет; имеется информационно-библиотечный центр, оснащённый компьютерной сетью 
с выходом в Интернет, компьютерный кабинет, спортивный зал, пришкольная территория; 
озеленение территории соответствует нормам. Для обеспечения безопасности 
обучающихся, школа оснащена системой видеонаблюдения.

Материально-технические условия реализации ООП СОО отвечают 
характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости учебных и 
административных помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 
обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 
потребностей и возможностей обучающихся.

При создании образовательного пространства в школе соблюдены все санитарно
гигиенические нормы к водоснабжению, освещению, канализации, воздушно- тепловому 
режиму.
В школе оборудованы гардеробы, санузлы для мальчиков, девочек и сотрудников. 
Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, охраны труда.

Материально-техническая база школы, в целом, соответствует задачам по обеспечению 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования.

образовательной программы в образовательной организации может быть 
осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.

Да Т р е б о в а н и я  Ф Г О С , н о р м а т и в н ы х  и л о к а л ь н ы х  
а к т о в

Н еобход  и  м  о /н  м  е ю т с  я О б о р у д о в а н и е  и о с н а щ е н и е

1 . У ч е б н ы е  каби неты  с  авто м ати зи р о в ан н ы м  р аб очи м  м естом  

у чи тел я
14/14 К о м п ь ю тер  20 , п р о ек то р  +  эк р ан  (все  

у ч е б н ы е  каби н еты )

2. У ч е б н ы е  к аб и н еты  И К Т  с  а в то м ати зи р о в ан н ы м и  р аб очи м и  
м естам и  у ч ен и к а  и  учи тел я

1/1 К о м п ь ю тер  (10 ), проектор(1)> 
и н терак ти вн ая  д о ск а  ( 1)

3. У ч еб н ы й  к аб и н ет  и н остр ан н о го  язы к а 1/1 3 ком п ью тера ,
2  п лан ш ета, 1 проектор , 
1 м агн итоф он
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4. У ч е б н ы е  каби н еты  д л я  т р у д о в о го  о б уч ен и я  (м астер ски е ) 2/2 2 ком п ью тера , 2  прин тера, 
сп  е ц и а л и зи р о в ан н о е  об о р у д о в ан  ие

s. П о м ещ ен и я  для м е д и ц и н ск о го  п ерсон ал а 1/1 и м еется

8. Г ардеробы , сан узл ы , м еста  л ич ной  ги ги ен ы и м ею тся и м еется

9. П о м ещ ен и я  для п итания и м еется и м еется

10. С п о р ти в н ы е  залы 1 ]

11. С п о р ти вн ая  п лощ адк а 1 1

12. Б и бл и о тек а  с чи тал ь н ы м  зал ом 1 и м еется

13. А д м и н и стр ати вн ы е  п ом ещ ен и я 1 к. д и р ек то р а ,
1 к. секретаря ,
1 к. завхоза;
1к. зам  лир . по У В Р; 
ВР.

о сн ащ ен ы  н ео б х о д и м ы м  о б о руд ов ан и ем

К о м п о н е н т ы  о с н а щ е н и я Н е о б х о д и м о е  о б о р у д о в а н и е  
и  о с н а щ е н и е

Н е о б х о д и м о /
и м е е т с я

К о м п о н е н т ы  о сн ащ ен и я  

у ч е б н о го (п р е д м е т н о го ) 
к аб и н е т а  о с н о в н о й  ш кол ы

П а сп о р т  к аб и н ета и м еется

У ч е б н о -м е т о д и ч е ск и е  м атер и ал ы , У М К  п о  п р ед м етам , 

д и д а к т и ч е с к и е  и  р а зд а т о ч н ы е  м атер и ал ы  п о  п р ед м етам

и м ею тся  по  всем  п р ед м етам

А у д и о зап и си , Т С  О , к о м п ь ю те р н ы е , и н ф о р м ац и о н н о 
к о м м у н и к а ц и о н н ы е  с р ед ств а

и м ею тся

М еб ел ь и м еется , о б н о в л е н а

В ы х о д  в  И н т е р н ет и м еется

К о м п о н е н т ы  о сн ащ ен и я  
м е т о д и ч е ск о го  ка б и н е та

Н о р м а т и в н ы е  д о к у м ен т ы  ф е д е р ал ь н о го , р е ги о н а л ь н о го  и 
м у н и ц и п а л ь н о го  у р о в н ей , с б о р н и к  л о к а л ь н ы х  ак т о в  ш кол ы

и м еется

Д о к у м е н т а ц и я  О У и м еется

Ц и ф р о в ы е  о б р а зо в ат е л ь н ы е  р есурсы и м еется

М ел о д и ч еск ая  л и т е р а ту р а  дл я  п ед аго го в , п одп и сн ая и м еется

м ето д и ч еская  п родукци я

П у б л и к ац и и  р аб о т  п ед аго го в  в С М И и м еется

П у б л и к ац и и  в С М И  о ш кол е и м ею тся

Б ан к  и ссл ед о вател ьски х  р абот  у ч ащ и х ся и м еется
Б р о ш ю р о во ч н ая  м аш и н а н ет

К о м п л ек ты  д и агн о сти ч еск и х  м атер и ал о в  п о  п ар ал л ел ям И м ею тся  п о  всем  п редм етам .

К о м п о н е н т ы  осн ащ ен и я  
би б л и о тек и

С тел л а ж и  д л я  кн и г и м ею тся

Ч и тал ь н ы е  м еста m

К о м п ью тер ы 2

П р и н т е р 1

С  канер 1

К о м п о н ен ты  осн ащ ен и я  
сп о р ти вн ы х  зал ов

О б о р у д о в ан и е  д л я  зан яти й  
ги м н асти ко й

О б р у ч и , м ячи , м аты , канат, скакал ки , 

ги м н асти ч еск и е  ков ри ки , л ы ж и .

С т о л ы  д л я  н асто л ьн о го  т е н н и с а 1

О б о р у д о в ан и е  д л я  зан яти й  сп о р ти вн ы м и  и грам и И м еется  (ф утбол , 
вол ей бол , б аск етб о л )

К о м п о н ен ты  осн ащ ен и я  

с п о р ти в н о й  п лощ адк и

Б еговая  д о р о ж к а  2 0 0  м -
В о л ей б ол ьн ая  п лощ адк а +

Ф у тб о л ьн ая  п лощ адк а +

Б аск етб о л ьн ая  п л ощ ад к а +

С ек то р  д л я  м етан и я  мяча +

К о м п о н е н т ы  о сн ащ ен и я  
ак т о в о го  зал а

Н о у тб у к +

П роектор +

Э к р ан +

Ф о н о тек а , ц и ф р о в ы е  р есурсы +

У си л и тел и +

К о л о н к и +

М и к р о ф о н ы +
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С тои ки  под м и кроф он ы +
К о м п ью тер +
М агни тоф он +

К о м п о н ен ты  осн ащ ен и я  

м астерской  
к о н струи рован и я  и 
м одел и рован и я  одеж ды

Ш в ей н ы е  эл. м аш и ны 7

У тю г 1
Г л ад и л ь н ая  доска 1
Э л ек тр о ч ай н и к 1
М и кр о в о л н о в ая  печь 1
Х ол оди л ьн и к 1
Э л ек троп л и ты 1

О верл ок 1
К о м п ью тер 1
Р асх о д н ы е м атери ал  ы (и голк и , нитки , деко р ати вн ы е
бул авки )

и м ею тся , т р еб у ю т  
п о сто ян н о го  п опол н ен ия

К о м п о н ен ты  осн ащ ен и я  
м астерски х

Т о к ар н ы е  стан ки  п о  д ереву 1

Т о к ар н ы е  стан ки  п о  м еталлу 1
С вер л и л ьн ы е  станки 1
Ш л и ф о вал ьн ы е  стан ки 1

К о м п о н ен ты  осн ащ ен и я  
п ом ещ ен и й  д л я  питания

О б ед ен н ы е  зон ы 60 м ест

П и щ ебл ок  с  п од соб н ы м и  п ом ещ ен иям и и м еется

О б оруд ов ан и е и м еется

К ом п л ек т  осн ащ ен и я  

м е д и ц и н ск о го  каби н ета

О бо р у д о в ан и е  м ед и ц и н ски х  и прививоч ны х  к аб и н етов  

с о гл асн о  н орм ам

и м еется

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с гигиеническими 
требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях на основе 
действующих санитарных правил.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает достаточным перечнем 
учебного оборудования.

Все помещения, задействованные в образовательном процессе, обеспечены комплектами 
оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 
автоматизированными рабочими местами, презентационным оборудованием и необходимым 
инвентарем.

Школа располагает достаточным количеством учебников и учебных пособий, 
соответствующих действующему федеральному перечню, достаточным фондом художественной, 
научно-популярной и методической литературы.

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса.

3.3.4.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования обеспечивают:

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;

• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого - 
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
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образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность,
разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 
обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне среднего общего образования реализуется в индивидуальных, групповых 
формах.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого
учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологомс учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:

• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 
особымивозможностями здоровья;

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Оценка профессиональной деятельности педагога в школе включает методики оценки 
психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

Информационно-образовательная среда школы - это система комплексного и 
взаимосвязанного функционирования автоматизированных информационных технологий, 
обеспечивающих эффективность образовательного процесса через применяемые технологии, 
технические и программные средства, системы связи и телекоммуникаций, системы 
жизнеобеспечения, схемы организации работы.

Создание в образовательной организации информационно
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
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№ Н а и м е н о в а н и е  р е с у р с а К о л и ч ес т в о , ед.

1 К о м п ь ю т ер ы , в сего  в т о м  чи сле:

-в к аб и н е т ах  и н ф о р м ат и к и  и И К Т 16

-в  п р ед м етн ы х  к аб и н етах 2 6

-в  а д м и н и с тр а т и в н ы х  п о м ещ ен и ях 8

-в  б и б л и о т е к е 6

-м о б и л ь н о е  а в т о м а т и з и р о в а н н о е  р а б о ч е е  м есто 16

-с  д о с т у п о м  к И н тер н ету 4 2

2 П р и н те р ы  и д р у ги е  у с т р о й с т в а  вы во д а  и н ф о р м ац и и  на б у м агу 1 1

3 С к а н е р ы  и д р у ги е  у с т р о й с т в а  вв о д а  гр а ф и ч е с к о й  и н ф о р м ац и и 2

4 М у л ь т и м е д и й н ы е  п р о ек то р ы 15

5 Э О Р ы  /с о зд а н н ы е  п ед аго гам и  о б р а зо в а т е л ь н о го  у ч р еж д ен и я 165

6 К о л и ч ес т в о  к о м п ью тер о в , н а  к о то р ы х  у с т ан о в л е н  п ак е т  с в о б о д н о го  п р о гр а м м н о го  о б е с п е ч е н и я (п р и  

л и ц е н зи о н н о й  п л а т ф о р м е  W in d o w s)

8

7 К о л и ч ес т в о  к о м п ью тер о в , на к о то р ы х  и сп о л ь зу е тс я  п ак ет  с в о б о д н о го  п р о гр а м м н о го  

о б е с п е ч е н и я (п л ат ф о р м а  L inux )
10

8 К о л и ч ес т в о  к о м п ью тер о в , на к о то р ы х  п о д к л ю ч е н а  си с т ем а  к о н т е н т  -  ф и л ь тр ац и и , и ск л ю ч аю щ ая  

д о с ту п  к  и н т е р н е т  -р есу р сам , н ес о в м ес т и м ы м  с  за д а ч а м и  о б р а зо в ан и я  и в о сп и тан и я  о б у ч аю щ и х с я

4 6

9 К о л и ч ес т в о  н о у тб у к о в  в с в о б о д н о м  д о с т у п е  д л я  у ч а щ и х ся  (м ед и а ц е н тр ) 13

10 Ф ак сы 1
1 1 И н т е р а к т и в н ы е  д о ск и 1

12 Ц и ф р о в ы е  ф о т о а п п а р ат ы 1

13 Ц и ф р о в ы е  м и к р о ск о п ы 1

14 Ц и ф р о в ы е  ви д ео к ам ер ы 1
18 D V D  п р о и гр ы в ател и 1

Школа имеет официальный сайт в сети Интернет, на котором размещает информацию 
согласно действующей нормативной правовой базе.

Внутренний и внешний электронный документооборот сопровождается информационной 
системой «Электронная школа Тюменской области».

Через ИС ЭШ ТО реализованы электронные сервисы для обучающихся школы и их 
родителей: «Питание» предоставляет обучающимся возможность индивидуального заказа меню 
в школьной столовой путем свободного выбора из перечня блюд; «Электронный дневник» 
обеспечивает обучающимся и родители доступ к оценкам, домашним заданиям по всем 
предметам и к аналитическим данным по успеваемости и посещаемости.

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, регламентирующих 
уставную деятельность, различные стороны образовательной деятельности.

Оценка полноты, своевременности и правильности ведения школьной документации всеми 
участниками образовательного процесса осуществляется в течение учебного года в рамках ВШК.

В Школе создана сеть с выходом в Интернет сеть. Все педагоги обеспечены 
автоматизированными рабочими местами.

Решение задач по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, не имеющих 
отношения к образовательному процессу, осуществляется путём внедрения соответствующих 
программно-технических средств и координируется Советом по вопросам регламентации 
доступа к информации в Интернет.

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: в учебной и внеурочной деятельности; в исследовательской и 
проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 
административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие школы с другими организациям социальной сферы и 
органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; включения обучающихся в
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проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 
в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 
и традиционного измерения; виртуальныхлабораторий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Школой принимаются последовательные меры по развитию информационно методических 
условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО.

3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования

Школа определяет все необходимые меры и сроки по приведению информационно - 
методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и 
задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей 
всех участников образовательных отношений;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможныхпартнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты).

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 
школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Механизмом достижения целевых ориентиров является системная оценка и коррекция 
созданных в школе условий реализации ООП СОО по следующим аспектам:

• соответствуют созданные условия требованиям ФГОС СОО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ;

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений;

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Мониторинг соответствия системы условий реализации ООП школы включает:
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- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и 
задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательных отношений;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации

I. Нормативное
обеспечение
реализации

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (управляющего совета) о внесении изменений в ООЕ 
СОО

По
необходимости

ФГОС СОО
2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, 
режим занятий, финансирование, материально - техническое 
обеспечение и др.)

Ежегодно

3. Коррекция ООП СОО По
необходимости

4. Утверждение основной образовательной программы школы По
необходимости

5. Приведение должностных инструкций работников школы в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно
квалификационными характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

По
необходимости

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС СОО

Ежегодно, март

7. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса

По
необходимости
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8. Коррекция:
- образовательных программ (индивидуальных и др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
- положения о формах получения образования.

По
необходимо
сти

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

Ежегодно

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

Ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Ежегодно

III.
Организационно е 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации реализации ФГОС СОО

Ежегодно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия

организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

Ежегодно

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) для проектирования учебного плана 
в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности

Ежегодно

4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления школы к проектированию основной образовательной 
программы среднего общего образования

Ежегодно

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОССОО Постоянно

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников

школы в связи с реализацией ФГОС СОО

Постоянно

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС СОО

Ежегодно
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V.
Информационно 
еспечение 
введения ФГОС 
СОО

1. Размещение на сайте школы информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

Постоянно

2. Широкое информирование родительской общественности о 
реализации ФГОС СОО и порядке перехода на них

Постоянно

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП СОО

Ежегодно

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение публичного 
отчета школы

Ежегодно

VI.
Материально
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 
ФГОС СОО

Регулярно

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
школы требованиям ФГОС СОО

Регулярно

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС и СанПиН

Постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
школы

Постоянно

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной 
среды требованиям ФГОС СОО

Постоянно

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами

Постоянно

7. Наличие доступа школы к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных

Постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно

3.3.5 Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 
условий; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки
используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.
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